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Аннотация
Рынок труда сегодня остро нуждается в эффективных высококвалифицированных кадрах, 
готовых к работе в условиях турбулентности и неопределенности, а значит, и в педагогах, 
способных обеспечить соответствующую подготовку таких кадров. Однако не всегда уровень 
профессионального мастерства педагогов профессионального обучения позволяет обеспе-
чивать требуемое качество. Поэтому важной становится организация непрерывной системы 
мониторинга образовательной сферы и рынка труда, позволяющей своевременно диагности-
ровать существующие и прогнозировать возможные профессиональные дефициты педаго-
гов, организовывать образовательные мероприятия по их устранению.
Цель статьи – определить причины возникновения профессиональных дефицитов педагогов 
профессионального образования, предложить способы преодоления данных дефицитов на 
основании выявленных образовательных потребностей.
Методология и методика. Исследование профессиональных дефицитов педагогов профес-
сионального образования реализовано с опорой на компетентностный подход, концепцию 
профессионального образования и теории профессиональных дефицитов. Основным мето-
дом сбора первичных данных выступал анкетный опрос (n=589).
Результаты. Выявлены группы профессиональных дефицитов педагогических работников 
системы профессионального образования в области методической компетентности (ис-
пользование современных форм и методов организации профессионально-педагогическо-
го обучения; применение современных педагогических, в том числе цифровых технологий; 
создание условий для личностного и профессионального развития обучающихся; контроль 
и оценка).
Новизна и практическая значимость. Материалы исследования иллюстрируют первые опы-
ты организации мониторинга образовательной сферы. Выявленный уровень профессиональ-
ной компетентности педагогов профессионального образования и конкретные дефициты 
в методической грамотности окажутся полезными для государственных органов и других 
профессиональных образовательных организаций при разработке комплекса мероприятий, 
направленных на совершенствование профессионального мастерства педагогов.
Ключевые слова: методическая компетентность, профессиональный дефицит, педагог про-
фессионального обучения, профессиональное образование.
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Abstract
The labor market today, more than ever, needs effective and highly qualified personnel ready to 
work in conditions of turbulence and uncertainty, and therefore teachers who are able to provide 
appropriate training for such personnel. However, the professional competences level of vocational 
training teachers does not always ensure the required quality. Therefore, it becomes important to 
organize a continuous monitoring system of the educational sphere and the labor market, which 
makes it possible to timely diagnose professional deficits of teaching staff and organize educational 
activities to eliminate them.
The purpose of the article is to determine the reasons for the emergence of teachers’ professional 
deficits in organizations of the secondary vocational education system, to propose ways to overcome 
these deficiencies based on the identified educational needs of teachers.
The study of professional deficiencies of vocational training teachers is implemented based on the 
competence approach, the concept of vocational education and the theory of professional deficits. 
The main method for collecting primary data was a questionnaire survey (n = 589).
The groups of professional deficiencies of vocational training teachers in the field of methodical 
competence were identified (the use of modern forms and methods of organizing vocational and 
pedagogical training; the use of modern pedagogical, including digital technologies; creating 
conditions for the personal and professional students’ development; control and assessment).
The research materials are an illustration of the experience of organizing monitoring of the 
educational sphere. The revealed level of vocational training teachers’ professional competence and 
specific deficiencies in methodical literacy will be useful for state bodies and other organizations of 
the vocational education system when developing a set of educational measures aimed at improving 
the professional competences of pedagogical staff for the vocational pedagogical education system.
Keywords: methodical literacy, professional deficit, vocational training teacher, vocational 
education.

Введение
Общество и система профессионального образования находятся в постоянном 

движении и совершенствовании. Перед образовательными организациями ста-
вятся новые задачи, лишь неполный перечень которых составляют формирование 
и внедрение новых и перспективных профессий, разработка системы независимой 
оценки квалификаций, внедрение модели практикоориентированного (дуального) 
профессионального образования, проведение демонстрационного экзамена как 
формы итоговой аттестации, становление системы сетевого взаимодействия, раз-
витие международного сотрудничества.

В. М. Демин справедливо считает, что главная цель Союза директоров средних 
специальных учебных заведений – ответить на глобальные вызовы информацион-
ного общества (Demin, 2020), и она может быть достигнута за счет опережающей 
стратегии подготовки, предложенной Г. Н. Жуковым (Zhukov, 2010a). Исследова-
тель называет следующие содержательные компоненты реализации данной страте-
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гии: управление подготовкой, ее содержание, педагогические кадры, учебно-мето-
дическую базу, научно-методическое обеспечение и технологии.

Действительно, именно педагогический работник становится в центре реали-
зации данных процессов, выполняя ключевую роль в достижении поставленных 
перед всей системой профессионального образования развивающих целей. Одна-
ко проблема готовности педагога профессионального обучения к их реализации, 
а также организационные условия и перспективы кадрового обеспечения системы 
профессионального образования остаются актуальными. Поэтому мониторинг 
профессиональных дефицитов педагогических работников организаций системы 
среднего профессионального образования, определение причин возникновения 
таких дефицитов, а также поиск способов их преодоления на основании выявлен-
ных образовательных потребностей педагогов стали целью настоящей статьи.

Необходимость реализации указанной цели побудила поставить ряд значимых 
исследовательских вопросов, рассмотренных в данном исследовании:

1. Какие профессиональные дефициты в области методической компетентно-
сти сегодня испытывают педагогические работники системы профессионального 
образования?

2. В чем наиболее существенные причины тех или иных дефицитов методиче-
ской компетентности педагогов?

3. Каковы пути совершенствования профессионально-педагогического мастер-
ства, во взаимодействии с какими субъектами они достижимы и эффективны?

В качестве основной гипотезы исследования было выдвинуто предположение 
о том, что уровень методической компетентности педагогов профессионального 
обучения не успевает за современными тенденциями развития профессионального 
образования (например, цифровизацией, развитием чемпионатных движений про-
фессионального мастерства и пр.) и постоянно обновляющимися образовательны-
ми потребностями обучающихся. Вследствие этого с высокой долей вероятности 
в результате исследования будут выявлены профессиональные дефициты педаго-
гических работников в части методической компетентности.

Обзор литературы
Обращаясь к вопросам методологии и содержания профессиональной подго-

товки будущих педагогов профессионального обучения (мастеров производствен-
ного обучения и преподавателей спецдисциплин), согласимся с Г. Н. Жуковым, что 
педагог профессионального обучения должен иметь профессионально-педагогиче-
ское образование, включающее психолого-педагогическую подготовку, отраслевую 
подготовку и подготовку по рабочей профессии (Zhukov, 2010b). Однако професси-
ональный стандарт педагога профессионального обучения1, введенный в действие 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. № 608н, 
а затем отмененный в 2019 году, такой триады подготовки в качестве требований 
к образованию не закреплял.

Заслуживает внимания позиция А. Г. Кислова, согласно которой сегодня про-
фессионально-педагогическое образование должно быть нацелено на подготовку 
выпускников не к отдельной профессии, а «к миру профессий, его растущему мно-
гообразию, растущей неопределенности, к навигации в этом мире» (Kislov, 2021).

1  Профессиональный стандарт Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования: приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. № 608н [отменен: приказ Министерства труда и соци-
альной защиты РФ от 26.12.2019 г. № 832н]. URL: https://firo.ranepa.ru/files/docs/spo/pedagogam_
standarty/ps_pedagog_text.pdf
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Преподаватель общественного колледжа Квинсборо (США) Террил 
(C. V. Terrile) указывает на существование стереотипа оценивания педагогических 
работников колледжа с точки зрения недостатка тех или иных компетенций пре-
подавателей, качества успеваемости и степени мотивации студентов к учебной де-
ятельности (Terrile, 2019), иллюстрируя тем самым модель дефицитов (the Deficit 
Model). Т.  В.  Потемкина под профессиональными дефицитами педагогических 
работников предлагает понимать профессиональные компетенции, которые от-
сутствуют совсем или выражены недостаточно для эффективного осуществления 
образовательной деятельности (Potemkina, 2018). На противоречивый характер 
профессиональных дефицитов педагогических работников, связанный с несоот-
ветствием требований общества к качеству осуществления образовательного про-
цесса и готовностью преподавателей его обеспечивать, указывают О. Н. Журавле-
ва, Т. П. Андреевкая и С. В. Александрова (Zhuravleva et al., 2019). Н. В. Гафурова, 
С. И. Осипова и О. Ю. Шубкина связывают педагогические дефициты с отсутствием 
готовности осуществлять конкретную трудовую функцию в рамках педагогической 
деятельности (Gafurova et al., 2019).

Компетентностный портрет педагога профессионального обучения, прежде 
всего его психолого-педагогическая составляющая, содержание которой находится 
в постоянном движении, сегодня особенно остро нуждается в актуализации. Ведь 
лишь понимание необходимых в работе компетенций способно диагностировать 
дефициты в них, а также обеспечить своевременную помощь в преодолении этих 
дефицитов.

Е. А. Ямбург сегодня отмечает появление совершенно новых компетенций, без 
которых образовательная деятельность немыслима: «нужно знать возрастную пси-
хологию и цифровые образовательные технологии, уметь находить подход к раз-
ным обучающимся»2. В настоящей работе будем придерживаться следующей клас-
сификации компетенций, необходимых педагогу профессионального обучения для 
качественного осуществления педагогической деятельности: универсальные (soft-), 
методические, организационно-управленческие, воспитательные, исследователь-
ские, цифровые и отраслевые.

Нельзя не согласиться с Р. Р. Аетдиновой, Г. С. Соломоновой, Г. Ю. Протодья-
коновой и О.  М. Чоросовой в том, что такие ключевые компетенции цифровой 
экономики: коммуникация и кооперация в цифровой мультикультурной среде, са-
моразвитие в условиях неопределенности, креативное мышление, управление ин-
формацией и данными, критическое мышление в цифровой среде – сегодня также 
становятся необходимым компонентом компетентности педагогических работни-
ков (Chorosova et al., 2020). 

Вопросы готовности педагогических работников к цифровой трансформации 
и работе в условиях цифровой образовательной среды поднимаются сегодня мно-
гими учеными. Так, В. Л. Назаров, Д. В. Жердев и Н. В. Авербух отмечают, что опре-
деляющими проблемами готовности педагога к работе в условиях цифровизации 
являются недостаточный уровень развития соответствующей инфраструктуры, не-
проработанность методики использования цифровых дидактических технологий, 
необеспеченность интегрированными образовательными платформами (Nazarov et 
al., 2021).

Исследование готовности преподавателей системы среднего профессионально-
го образования к работе в условиях цифровой образовательной среды, проведен-

2  Для российских учителей вводится профессиональный экзамен // Российская газета. 
24.03.2021. URL: https://rg.ru/2021/03/24/reg-dfo/dlia-rossijskih-uchitelej-vvoditsia-professionalnyj-
ekzamen.html
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ное в 2020 году научными сотрудниками ФГАОУ ВО «Российский государствен-
ный профессионально-педагогический университет» (г. Екатеринбург), позволило 
констатировать наличие дефицита такой готовности педагогов, подчеркнутого 
вынужденным ускоренным освоением педагогами цифровых технологий и средств 
обучения, с одной стороны, и неразвитостью самой цифровой образовательной 
среды колледжей, с другой (Andryukhina et al., 2021).

З. Р. Веливаева, Л. З. Тархан указывают на важность формирования графиче-
ской грамотности педагога профессионального обучения, под которой предлагают 
понимать «сложное комплексное многокомпонентное личностное образование, 
характеризующееся наличием знаний, умений и навыков создания, преобразова-
ния, мыслительного оперирования визуальными образами, изображениями и чер-
тежами, умением точно и быстро передавать визуальную информацию с помощью 
графических средств, в том числе и цифровых, в ходе педагогической деятельнос-
ти» (Velivaeva & Tarhan, 2021, p. 100).

Безусловно, важны в работе педагога профессионального обучения и исследо-
вательские компетенции, которые обеспечивают непрерывное совершенствование 
и поиск новых дидактических решений в образовательном процессе. Результаты 
исследования, проведенного А. А. Коноваловым, А. И. Лыжиным, Б. А. Чернышо-
вым и Д.  Е. Щипановой, доказывают потребность педагогов в освоении тех или 
иных элементов исследовательской деятельности, в том числе потребность в напи-
сании и публикации научных работ как на русском, так и на иностранных языках 
(Konovalov et al., 2021).

Вопросы формирования педагогической культуры работников организаций 
профессионального образования с учетом информатизации образования отражено 
в исследовании Кси (Biyuan Xie), в котором автор отмечает важность установления 
культурного партнерства в образовательном процессе (Xie, 2020).

Ромиджин (B.  R. Romijn), Слот (P.  L. Slot) и Лезман (P.  Leseman) среди ком-
петенций, владение которыми характеризует современного педагога профессио-
нального обучения, особо выделяют межкультурную. Так, авторы исследования 
отмечают слабую готовность преподавателей к работе с обучающимися, различа-
ющимися в культурном и языковом отношениях, и представляют модель профес-
сионального развития, фокусирующуюся на трех ключевых компонентах образо-
вательного процесса, куда входят сами педагоги (who или learners), содержание 
(what или content) и стратегии (how или PD strategies) профессионального развития 
(Romijn et al., 2021).

На необходимость улучшения подготовки кадров как в части обновления 
образовательных программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, так и 
в части разработки новых программ повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки как основных способов повышения качества данной подго-
товки, отвечающей потребностям общества и экономики, указывают А.  И.  Лы-
жин и  А.  А.  Коновалов, исследующие компетентностный портрет современного 
исследователя (Lyzhin & Konovalov, 2021), а также В.  В.  Дубицкий с соавторами, 
которые раскрывают содержание подготовки мастера производственного обуче-
ния в условиях реализации Федерального проекта «Профессионалитет» (Dubitsky 
et al., 2022). Развивая эту мысль в контексте среднего профессионального образо-
вания, Е.  В.  Лукьянова с соавторами (Lukyanova et al., 2020) также говорят о не-
обходимости выстраивания содержания образовательных программ с учетом 
меняющихся требований работодателей и индивидуальных потребностей обуча-
ющихся, одновременной реализации краткосрочных программ обучения, наце-
ленных на формирование прикладных навыков и предпринимательских умений 
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и, как следствие, обеспечивающих раннее включение в трудовую деятельность об-
учающихся. Ученые Китая и Румынии указывают на важность совершенствования 
образовательных программ с учетом новых ролей, исполнения которых общест-
во ждет от педагогов: командной работы (team work), наставничества (mentoring), 
консультирования (students counselling), исследовательской деятельности (action-
research), участия в управлении образовательных организаций (participation in the 
organization and administration of educational institutions) (Gao, 2021; Nicoleta, 2013).

Центральное место среди компетенций педагогов профессионального образо-
вания по-прежнему занимают дидактико-методические компетенции, о важности 
и фундаментальности которых высказывалось множество отечественных авторов 
(Solovova, 2010; Tarhan, 2008; Tyrina, 2012).

Так, под формированием дидактико-методической компетентности М. П. Ты-
рина понимает «создание в учебной деятельности педагогических работников 
условий, способствующих процессу самосовершенствования и самореализации 
обучающихся, образующих динамично развивающуюся систему» (Tyrina, 2012, 
p. 38). В содержание рассматриваемых компетенций педагога профессионального 
обучения Н. В. Соловова вкладывает «уровень владения методическими знаниями, 
умениями диагностировать результаты достижения цели обучения, проектировать 
методики и технологии обучения, осваивать инновационные технологии, отбирать 
инновационное содержание обучения, проводить мониторинг результатов обуче-
ния и качества образовательной деятельности» (Solovova, 2010, p. 54). Среди функ-
ций дидактико-методической компетентности Л.З. Тархан предлагает выделять 
такие: познавательно-гносеологическую; регулятивную; инвариантную и интегра-
тивную (Tarhan, 2008).

Несмотря на значительное внимание формированию дидактико-методических 
компетенций педагогов профессионального обучения, сегодня в данной области 
встречаются профессиональные дефициты, которые вызваны как качеством про-
фессиональной подготовки будущих педагогов, так и быстротой изменений во всех 
областях науки и техники, к которым педагоги должны успевать адаптироваться, 
чтобы внедрять их в содержание образовательного процесса. Кроме того, влияют 
на уровень развития данных компетенций и потребности обучающихся, особенно-
сти их восприятия и готовности к обучению в тех или иных педагогических услови-
ях. Ученые Университета Питешти (Румыния) Liliana Ezechil и Petruţa Coman отме-
чают у преподавателей точных дисциплин более острый дефицит в методических 
компетенциях, нежели гуманитарных. Однако, по заключению исследователей, все 
преподаватели в равной степени осознают необходимость развития своих методи-
ческих компетенций. Отмечают исследователи и такой парадокс: преподаватели 
организаций среднего профессионального и высшего образования испытывают 
больше затруднений в методических компетенциях, нежели школьные учителя, 
хотя именно колледжи и вузы готовят кадры для школ (Ezechil & Coman, 2012). 

Методологические основания и методы исследования
В качестве методологических оснований исследования определены компетент-

ностный подход (Solovova, 2010; Tarhan, 2008; Ezechil & Coman, 2012), теория про-
фессионального образования (Blinov et al., 2021; Zhukov, 2010a; Maskina & Fedorov, 
2021; Gao, 2021), а также труды, посвященные исследованию профессиональных 
дефицитов педагогов (Zhuravleva et al., 2019; Potemkina, 2018; Sharov & Konovalov, 
2022; Terrile, 2019).

Основным методом стало проведение Научно-образовательным центром ис-
следования перспектив кадрового обеспечения системы профессионального обра-
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зования РГППУ в 2020/2021 учебном году электронного опроса, направленного на 
выявление профессиональных дефицитов преподавателей и мастеров производст-
венного обучения в осуществлении ими педагогической деятельности в организа-
циях среднего профессионального образования.

Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе были определены ак-
туальные цели педагогической деятельности и трудности и дефициты в конкрет-
ном виде педагогической деятельности. Подробно результаты первого этапа иссле-
дования освещены в научной работе «Профессионально-педагогические дефициты 
педагогов системы СПО» (Konovalov & Chebykina, 2021).

На втором этапе исследования предпринята попытка определить причины 
возникновения дефицитов; способы их минимизации; уровень методической и ин-
формационной компетентности; спрос педагогов на образовательные мероприя-
тия повышения квалификации.

Участникам исследования было предложено ответить на 31 вопрос, которые 
условно можно разделить на шесть групп в соответствии с операционными по-
нятиями: актуальные цели педагогической деятельности; трудности и дефициты 
в конкретном виде педагогической деятельности; способы минимизации дефици-
тов и трудностей; уровень методической и цифровой компетентности; образова-
тельные потребности совершенствования уровня профессионального мастерства 
(спрос на образовательные программы и мероприятия); социально-демографиче-
ские характеристики. Практически каждый вопрос включал в свое содержание от 
4-х до 15-ти предложенных вариантов ответа, а также поле для записи своего ва-
рианта, при этом большинство вопросов давало возможность выбора нескольких 
вариантов ответа. Исключение составили вопросы, нацеленные на определение 
степени затруднений при реализации конкретной трудовой функции (ее компо-
нента), а также вопросы на определение возраста, пола, образования, стажа, зани-
маемой должности.

В данном исследовании приняло участие 589 педагогических работника сис-
темы среднего профессионального образования Свердловской области. Вся сово-
купность опрошенных по возрасту может быть распределена на примерно равные 
доли. Треть опрошенных (31,1 %) составила молодежь и люди до 40 лет (11 % от 
числа опрошенных – педагоги до 30 лет, 21,1 % – в возрасте от 31 до 40 лет). Педаго-
гические работники в возрасте от 41 до 50 лет составили 33,6 % от числа опрошен-
ных, а лица старше 51 года – 34,3 %. Средний возраст опрошенных составил 44,6 лет 
(см. Рисунок 1).

Рисунок демонстрирует некоторое отличие между опрошенными. Так, в воз-
растной группе до 30 лет мужчин на 10  % больше, чем женщин, а в возрастной 
группе от 41 года до 50 лет на 13,7 % больше женщин, чем мужчин. Однако основ-
ная часть опрошенных (82,5 %) – женщины, что в целом характерно для образова-
тельной сферы, в том числе для системы СПО.

Уровень образования большинства опрошенных высокий: высшее (85,4 %), 
среднее профессиональное (11,2 %). Относительно занимаемых должностей среди 
опрошенных преобладают преподаватели профильных и специальных дисциплин 
(42 %), а также преподаватели общеобразовательных дисциплин (37,2 %). Мастера 
производственного обучения составили 13,7 % от числа опрошенных.

Опыт педагогической деятельности большинства опрошенных более 10 лет 
(см. Рисунок 2).
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Рисунок 1. Распределение опрошенных преподавателей  
и мастеров ПО учреждений СПО по возрасту (в % от ответивших)

Рисунок 2. Распределение опрошенных преподавателей 
и мастеров ПО учреждений СПО по стажу педагогической 

деятельности в СПО в зависимости от пола (в % от ответивших)

Результаты исследования и их обсуждение
В Таблице 1 приведен список причин, которые, по мнению опрошенных пре-

подавателей, являются существенными в образовании профессионально-педагоги-
ческих дефицитов.

Из приведенной таблицы видно, что причинами трудностей в реализации про-
фессионально-педагогической деятельности являются прежде всего недостаточно 
качественное техническое оснащение учебных аудиторий (52 %), нехватка времени 
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на подготовку к занятиям и реализацию дополнительных функций (48,1 %), а также 
отсутствие или недостаточное качество демонстрационных материалов (отмечает 
каждый третий опрошенный – 30,8 %).

Таблица 1. Мнение преподавателей и мастеров производственного обучения организаций 
СПО о причинах испытываемых трудностей при реализации трудовых функций (в % от 
числа ответивших)

Причины испытываемых трудностей % 
от ответов

% от числа 
ответивших3

отсутствие или недостаточное качество технического 
оснащения учебной аудитории / класса

22,4 52,0

недостаток временного ресурса 20,7 48,1
отсутствие или недостаточное качество демонстрацион-
ных материалов

13,2 30,8

недостаточная подготовленность в методическом плане 9,4 21,8
недостаточные навыки работы с компьютерной техникой 
(в т. ч. со специализированными программами)

8,1 18,9

плохая / недостаточная организация труда в учреждении 5,0 11,7
нехватка современных практических навыков для препо-
давания дисциплин(ы)

4,8 11,1

недостаточная подготовленность в психолого-педагоги-
ческом плане

3,9 9,2

недостаток информации о содержании и требованиях  
к реализации трудовых функций

3,7 8,5

отсутствие или нехватка трудовой мотивации 3,3 7,7
недостаточная подготовленность в теоретическом плане 1,8 4,3
нет трудностей в работе 1,8 4,3
изменившийся формат занятий (дистанционный), для 
которого в т. ч. нет платформы

0,4 1,0

отсутствие мотивации у обучающихся: учащиеся не хотят 
учиться

0,3 0,7

недостаточная материальная база 0,3 0,7
перегрузка педагогического состава из-за нехватки УВП, 
низкой оплаты труда, бюрократии 

0,3 0,7

нехватка опыта и навыков (начало работы в СПО) 0,2 0,5
отсутствие базы практик 0,2 0,5
нарушения логики выстраивания образовательных 
курсов 

0,1 0,3

Итого: 100,0 232,8

Несмотря на то что указанные трудности с техническим оснащением являют-
ся довольно очевидными проблемами, необходимо объективно признать тот факт, 
что современное развитие науки и техники таково, что обновление технологий 
осуществляется стремительными шагами. В каком-то смысле постоянное отста-
вание в  плане технологического оснащения буквально заложено в суть системы 
профессионального образования (временной лаг), что, безусловно, предполагает 
пересмотр взаимодействия колледжей и реального сектора в плане формирования 

3  Сумма не имеет смысла, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновре-
менно. Среднее число ответов на одного опрошенного – 2,3.
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спроса на подготовку специалистов и развитие партнерских отношений «предпри-
ятие-СПО» в ходе ее реализации.

Далее отметим, что лишь каждый пятый педагог профессионального обучения 
(21,8 % от общего числа опрошенных) считает уровень методических компетенций 
недостаточно высоким.

Столь несамокритичный подход явно противоречит результатам исследова-
ния, проведенного Всероссийским центром общественного мнения в 2021 году. 
Так, согласно результатам исследования, лишь 4 % опрошенных россиян считают 
состояние нашей системы образования отличной, 27 % отмечают состояние хоро-
шим. Самый распространенный ответ (42 %) оказался «посредственное»4.

По данным Центра экономики непрерывного образования Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, 39,2 % молодых людей – выпускников организаций среднего професси-
онального образования – оценивают качество полученного образования как высо-
кое, 58 % – как среднее. Кроме того, исследователи отмечают зависимость качества 
профессионального образования от специальности или профессии (Avraamova et 
al., 2019).

С другой стороны, возможно предположить, что одним из факторов нараста-
ющего дефицита в методической компетентности педагогов профессионального 
обучения является стремительно нарастающая цифровизация, внедрение иннова-
ционных методов обучения в педагогическую практику СПО. Данные нашего ис-
следования позволяют констатировать, что чаще с этой проблемой сталкиваются 
молодые специалисты, работающие в колледже от 2 до 5 лет, которые, после неко-
торого периода адаптации к работе в колледже, берут в работу более специализиро-
ванные курсы или приступают к разработке собственных курсов под руководством 
коллег и руководителей. С точки зрения психологии профессионального развития, 
это как раз тот период, когда преподавателю требуется некоторый экспертный 
взгляд со стороны, помощь более опытных специалистов, которые помогут уви-
деть сильные стороны педагога и возможности, которые он упускает, разобраться 
с теми вопросами педагогической детальности, которые оказались сложными даже 
спустя несколько лет работы.

В этой связи показательной является Таблица 2, в которой педагоги професси-
онального обучения называют предпочтительные и, с точки зрения самих отвечаю-
щих, эффективные способы повышения профессионального мастерства.

Таблица 2. Способы совершенствования уровня профессиональной подготовки педагогиче-
ских кадров

Ответы респондентов % 
от ответов

% от числа 
ответивших5

прохожу обучение на курсах повышения квалификации 24,3 84,7
участвую в методических конференциях и семинарах  
(в т. ч. тематических вебинарах)

18,0 63,0

читаю профессиональную литературу, использую другие 
способы самообразования

17,9 62,6

4 Образование в России: востребованность, доступность, качество / ВЦИОМ [сайт]. URL: 
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/obrazovanie-v-rossii-vostrebovannost-
dostupnost-kachestvo

5 Сумма не имеет смысла, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновре-
менно. Среднее число ответов на одного опрошенного – 3,5.
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советуюсь, прошу практической помощи у коллег 14,0 48,9
прохожу курсы профессиональной переподготовки 10,4 36,2
общаюсь на форумах, в чатах, в группах по профессио-
нальной тематике в Интернете

7,7 26,8

стараюсь попасть на стажировку по своей профессии 
на предприятие

5,1 17,8

учусь (в т. ч. планирую) в магистратуре, аспирантуре 2,2 7,8
никак не совершенствую 0,2 0,8
участвую в движении и чемпионатах 
WorldSkills

0,1 0,5

Итого: 100,0 349,1

Приведенные в Таблице 2 данные позволяют говорить о достаточно высокой 
степени активности педагогов в отношении непрерывного образования. Однако, 
сравнивая их с приведенными выше данными о профессиональном дефиците ме-
тодической компетенции и не самом высоком уровне качества образования, можно 
прийти к выводу о недостаточной эффективности содержания данных форм повы-
шения квалификации.

Таблица 3. Педагоги профессионального обучения о педагогических технологиях  
в профессионально-педагогической деятельности (в % от числа ответивших)

Педагогические 
технологии

Частота использования  
педагогических технологий Хотел бы освоить

Практически 
на каждом 
занятии

Время от 
времени

Не 
использую

% от 
ответов

% от числа 
ответив-

ших6

Кейс-технология 9,0 59,3 31,7 9,4 31,2
Игровые технологии:
а) тренинги 7,1 57,6 35,3 5,8 19,2
б) деловая игра 7,1 66,6 26,3 4,4 14,7
в) дидактическая игра 7,0 63,7 29,4 4,0 13,2
г) викторина 4,6 66,2 29,2 3,1 10,4
д) техпаркур (квест) 1,7 31,6 66,7 12,0 39,9
Технология проблем-
ного обучения 32,9 51,1 16,0 4,9 16,3

Проектная технология 12,2 71,5 16,3 5,1 17,0
Технологии индивиду-
ализации обучения 40,9 49,6 9,5 5,1 16,8

Цифровые педагогические технологии:
а) дистанционные7 22,2 20,5 1,2 12,0 40,0
б) перевернутый класс 1,5 19,0 79,5 11,3 37,4
в) мобильного обуче-
ния (через мобильное 
приложение)

10,9 52,3 36,8 7,6 25,1

6  Сумма не имеет смысла, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновре-
менно. Среднее число ответов на одного опрошенного – 3,3.

7 Дистанционные технологии начали использовать только в связи с переходом на дистанци-
онный формат обучения 56 % опрошенных.
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Применяемые на учебных практиках:
а) мастер-классы 6,3 55,3 38,4 5,4 18,0
б) технологии настав-
ничества 9,2 56,0 34,8 4,4 14,6

в) сетевые вебинары  
с работодателем 2,4 24,4 73,2 – –

г) работа над ошиб-
ками 24,3 60,1 15,6 – –

Здоровьесберегающие 
технологии 37,7 42,3 20,0 5,6 18,5

Итого 100,0 332,3

Наиболее популярными среди педагогов профессионального обучения, соглас-
но полученным данным, оказались технологии индивидуального (40,9 % исполь-
зуют практически на каждом занятии) и проблемного (32,9 %) обучения. Отрадно 
отметить, что, пусть и нечасто, но время от времени педагоги используют в своей 
профессионально-педагогической практике такие педагогические технологии, как 
проектные (71,5 %), кейс-технологии (59,3 %), деловые (66,6 %) и другие дидактиче-
ские (63,7 %) игры, викторины (66,2 %) и тренинги (57,6 %)).

Среди наиболее ярко выраженных профессиональных дефицитов выделим 
дефицит в осуществлении оценочной деятельности (лишь 24,3 % опрошенных ис-
пользуют работу над ошибками практически на каждом занятии, в то время как 
данный метод требует системности), в реализации таких педагогических техноло-
гий, как перевернутый класс (79,5 % педагогов не используют в профессионально-
педагогической деятельности) и здоровьесберегающие (больше 20 % респондентов 
ответили, что совсем не применяют такие технологии).

Существенной является и проблема отсутствия взаимодействия педагогов 
СПО и будущих работодателей выпускников, а значит, и отсутствия адекватного и 
своевременного изменения акцентов в подготовке рабочих кадров для производст-
ва. Данный вывод продиктован 73,2 % отрицательных ответов на вопрос о приме-
нении в учебной практике сетевых вебинаров с работодателем. 

Учитывая важность и значимость применения в педагогической практике 
современных и эффективных педагогических технологий, которую в том числе 
ощущают и сами педагоги профессионального обучения, необходимым решением 
названных выше дефицитов является организация высококачественных форм по-
вышения квалификации педагогов. Стоит учесть, что наиболее востребованными 
среди педагогов оказались технологии «Техпаркур (квест)» (39,9 %), дистанцион-
ные технологии (40 %) и перевернутый класс (37,4 %).

Завершая обсуждение актуальных проблем и потребностей преподавателей 
и мастеров производственного обучения, отметим, что, конечно, меняющаяся сре-
да требует изменений и от педагогических работников (в их непосредственной пре-
подавательской деятельности), и от системы подготовки будущих профессионалов 
в сфере профессионально-педагогического образования. Система профессиональ-
ного образования крайне нуждается в высокомотивированных кадрах, способных 
не столько поддерживать существующий уровень качества профессионального об-
разования, сколько способствовать его совершенствованию.

Однако в процессе подготовки кадров для системы профессионального обра-
зования сегодня существует ряд проблем. По мнению опрошенных специалистов 
системы СПО, слабыми сторонами в системе подготовки будущих педагогов про-
фессионального обучения являются следующие (см. Таблицу 4). 
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Чаще всего учителями отмечаются низкая мотивация у будущих педагогов 
к профессионально-педагогическому труду (48,7 %) и слабая практическая под-
готовка будущих педагогов (оторванность знаний от практики) (47,9 %).

Таблица 4. реподаватели и мастера производственного обучения о слабых сторонах  
профессионально-педагогической подготовки будущих кадров для системы СПО 
(в % от числа ответивших)

Слабые стороны подготовки %8

низкая мотивация у будущих педагогов на профессионально-педагогический 
труд

48,7

слабая практическая подготовка будущих педагогов (оторванность знаний  
от практики)

47,9

слабая ориентация у будущих педагогов на трудоустройство в качестве  
педагога профессионального обучения

31,0

неполное представление будущих педагогов о нормах профессионального 
поведения

24,5

невысокий уровень теоретической подготовки будущих педагогов в области 
методики профессионального обучения

23,7

недостаточный уровень рефлексии, стремления к самопознанию и самораз-
витию у будущих педагогов

22,1

недостаточный уровень усвоения современных экономических и правовых 
знаний

18,4

отсутствие представлений у будущих педагогов о международных стандар-
тах, принятых в данной специальности

15,6

Другое 2,6
Итого: 234,5

К сожалению, решение этих проблем находится за пределами деятельнос-
ти конкретного вуза, осуществляющего в качестве основной деятельности под-
готовку кадров для системы профессионально-педагогического образования, 
конкретного колледжа. При этом с каждым годом престиж рабочих профессий 
повышается, а значит, востребованность кадров, осуществляющих подготовку 
по таким направлениям, растет, внимание лидеров профессионального образо-
вания и государственной политики в сфере профессионального обучения сосре-
доточено на процессе подготовки рабочих и служащих высокой квалификации, 
что подтверждается и тематическими национальными проектами.

Дискуссионные вопросы
В условиях стремительного технологического прогресса и развития рынка труда 

неизбежны перемены и в образовательной сфере, в том числе и профессионального 
обучения. Сегодня наблюдается всё большая ориентация на качество подготовки 
выпускника, отвечающего запросам будущих работодателей. К слову, результаты 
исследования P. Brown и M. Souto-Otero свидетельствуют о том, что большинство 
работодателей сегодня уделяют больше внимания именно практической составля-
ющей профессиональной подготовки (Brown & Souto-Otero, 2020). В этой связи од-
ним из перспективных направлений развития системы профессионального образо-
вания является выстраивание профессиональной траектории обучающихся за счет 

8 Сумма не имеет смысла, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновре-
менно. Среднее число ответов на одного опрошенного – 2,3.
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сотрудничества преподавателей колледжей и наставников (бизнес-партнеров), при 
котором педагоги не только проходят стажировки на предприятиях, но и активно 
вовлекают работодателей в образовательный процесс, увеличивают их количество, 
переводя их из сторонних заказчиков в категорию заинтересованных соучастни-
ков (Lukyanova et al., 2020). Указывая на важность активизации различных форм 
взаимодействия профессиональных образовательных организаций и предприятий, 
В. И. Блинов, А. И. Сатдыков и И. В. Селиверстов провели исследование, которое 
показывает высокий уровень вовлечения работодателей в непосредственную ор-
ганизацию образовательного процесса, прежде всего в рамках производственной 
практики (64,8 % предприятий вовлечены на постоянной основе), однако и под-
тверждает редкое применение стажировок (23,5 % предприятий вовлечены на по-
стоянной основе), чтение лекций, проведение семинаров (37 %), совместную разра-
ботку методических материалов (32,8 %) как формы такого взаимодействия (Blinov 
et al., 2021).

Выявленные у педагогов профессионального обучения дефициты в примене-
нии в своей деятельности современных педагогических, в том числе цифровых 
технологий находят отклик среди многих исследователей (R. T. Moreira, C. Pacher, 
M. Woschank). Высокий уровень мотивированности педагогов в освоении и вне-
дрении в процесс практического обучения игровых технологий находит отражение 
в позиции R. T. Moreira, L. Veado, E. Figueiredo и H. Costa, которые в новых реалиях 
мирового развития в профессиональном образовании особое внимание уделяют 
игровым методам и вопросам геймификации (Souza et al., 2018). В свою очередь 
C. Pacher и M. Woschank, предлагая такие современные формы организации про-
фессионально-педагогического образования, как учебные фабрики, интерактив-
ные демонстрационные платформы и бизнес-симуляции, также отвечают зафик-
сированной результатами нашего исследования потребности педагогов в освоении 
инновационных педагогических технологий (Woschank & Pacher, 2020). 

Говоря о еще одной из дефицитных методических компетенций, выражаю-
щейся в способности контролировать и оценивать освоение обучающимися ос-
новной образовательной программы или отдельных ее элементов, особенно при 
дистанционном профессиональном образовании, нельзя не отметить работы 
M. Christoforidou, L. Kyriakides, Q. Zhan и L. Zhang которые, связывая данную ком-
петенцию педагогов с динамическим подходом (Christoforidou & Kyriakides, 2021), 
говорят о важности сочетания развития знаний и овладения практическими навы-
ками, сочетания оценки процесса и оценки результатов, сочетания оценки со сто-
роны и самооценки, индивидуализации (Zhan & Zhang, 2011).

Наконец, представленные в статье результаты хорошо коррелируют с резуль-
татами проведенного Т. А. Жданко, С. В. Гершпигель, А. В. Гуринович и М. М. Ми-
хайловой исследования профессиональных дефицитов методической компетент-
ности школьных учителей, согласно которым лишь 12  % участников апробации 
продемонстрировали повышенный или высокий уровень владения методической 
компетентностью (Zhdanko et al., 2021).

Заключение
Таким образом, анализ результатов исследования позволил выделить следую-

щие группы профессиональных дефицитов педагогических работников системы 
профессионального образования в области методической компетентности:

– в использовании педагогически обоснованных форм и методов организации 
профессионально-педагогического обучения;
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– в применении в профессионально-педагогической деятельности современ-
ных педагогических, в том числе цифровых технологий;

– в способности создавать условия для личностного и профессионального раз-
вития обучающихся в условиях неопределенности рынка труда, а именно в органи-
зации связи с будущими работодателями – успешными профессионалами, работа-
ющими в осваиваемой сфере профессиональной деятельности;

– в способности контролировать и оценивать освоение обучающимися основ-
ной образовательной программы или отдельных ее составляющих;

Наиболее существенные причины вышеназванных дефицитов методической 
компетентности педагоги профессионального обучения видят 

– в отсутствии или недостаточном качестве технического оснащения учебной 
аудитории / класса, а также демонстрационных материалов;

– в недостатке временного ресурса и нехватке трудовой мотивации;
– в недостаточной профессионально-педагогической подготовленности в ме-

тодике, в том числе нехватке современных практических навыков для преподава-
ния дисциплин(ы), в психолого-педагогическом плане;

– в недостаточном уровне сформированности навыков работы с компьютер-
ной техникой (в т. ч. со специализированными программами).

Выявленные в ходе специализированного исследования причины возникнове-
ния дефицитов и определенные уровни методической и цифровой компетентно-
стей педагогов профессионального обучения позволили определить у последних 
образовательные потребности, которые заключаются в совершенствовании их про-
фессионально-педагогического мастерства, прежде всего в методической и цифро-
вой грамотности, а также во взаимодействии с организациями различных секторов 
рынка труда.

Ответным шагом со стороны органов государственной политики в сфере про-
фессионального образования и образовательных организаций, деятельность ко-
торых заключается в обеспечении непрерывного профессионального развития 
педагогических работников, должно стать предложение спектра адекватных вы-
явленным потребностям образовательных программ повышения квалификации 
и профессионального мастерства педагогов, выработка в сфере среднего професси-
онального образования системы эффективного взаимодействия образовательных 
организаций с реальным производственным сектором экономики.

Проведенное Научно-образовательным центром исследования перспектив 
кадрового обеспечения системы профессионального образования ФГАОУ ВО 
«Российский государственный профессионально-педагогический университет» ис-
следование иллюстрирует научному сообществу опыт организации мониторинга 
образовательной сферы и рынка труда, а результаты данного исследования, пред-
ставляющие собой оценку действительного состояния уровня профессиональной 
компетентности педагогических работников системы среднего профессионально-
го образования, позволят правильно и эффективно организовать процесс совер-
шенствования профессионального мастерства педагогических кадров для системы 
профессионально-педагогического образования.
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