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ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ
Среди множества острых проблем профессиональ-

ного образования есть одна, которая переросла в
форму хронической болезни и подтачивает весь его
организм. Это — постоянно снижающееся качество
педагогических кадров.

Из всех звеньев образования в системе НПО самый
низкий удельный вес инженерно-педагогических работ-
ников с высшим образованием, не говоря уже о кадрах
высшей квалификации: кандидатах и докторах наук. Если
в 1990 году почти все (98%) преподаватели-предметни-
ки имели высшее образование, то сейчас их осталось
82%. А вместе с мастерами производственного обуче-
ния таких лишь 66%. Высшее образование имеет только
четвертая часть мастеров производственного обучения.

Да, в своей основе это добросовестные и предан-
ные работе люди. Но ведь о педагоге мало сказать:
«хороший человек», он должен быть еще и профес-
сионалом. И не только знать свой предмет, но и пси-
хологию, дидактику, иметь развитое мышление.

Человечество вступило в XXI век, в Японии уже вво-
дят высшее образование для рабочих. А в России
планка образовательных требований ниже даже для
педагога (мастера), который сам готовит рабочих.

Для человека без педагогического образования
громко провозглашаемые сегодня идеи личностно-
ориентированного обучения, развивающих техноло-
гий, компетентностного подхода — это пустой и не-
понятный звук. Надо, наконец, осознать нашу хрони-
ческую болезнь и понять, что плохой педагог может
погубить профессиональную школу.

В последние годы на федеральном уровне принят
ряд решений, направленных на решение указанных
проблем. Вспомним хотя бы о решении коллегии
Минобразования России (11 июня 2002 г.) «О состо-
янии и перспективах развития профессионально-пе-
дагогического образования». Вспомним также о ши-
рокой сети инженерно-педагогических вузов и фа-
культетов (более 80) с ежегодным выпуском большой
армии нового поколения педагогов.

Казалось бы, для излечения «болезни» есть все ос-
нования, но ситуация продолжает ухудшаться. И зна-
чит, надо искать свой путь. Он состоит не в ожидании
притока молодых кадров из выпуска педагогических
вузов. Самый надежный путь — это педагогическое
образование тех, кто уже пришел на работу в учреж-
дения профессионального образования.

Давайте признаем истину: в низком качестве работа-
ющих у него педагогических кадров виновен директор
образовательного учреждения и никто другой. Поэтому
от нашей хронической болезни спастись можно только
самолечением, не ожидая «милостей от природы».

С этой целью пять лет назад был создан негосудар-
ственный педагогический вуз — Институт социального
и образовательного менеджмента. В его создании при-
нимал участие и наш журнал. Уже состоялся первый
выпуск, а 7 июля этот вуз получил государственную ак-
кредитацию. Многие учреждения профессионального
образования России уже направили в него на обучение
свои педагогические кадры. Мы хотим, чтобы ИСОМ
стал родным вузом для работников профессиональной
школы России. Более подробные материалы об ИСОМ
публикуются в этом номере журнала.

Ваш редактор

ЦИТАТА МЕСЯЦА

Не стремись знать все, чтобы не
стать невеждой

Р. Роллан
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НАУКА - ПРАКТИКЕ

Компетентность
и мобильность специалиста

В.П. ОВЕЧКИН, доцент кафедры «Теория
и методика технологического и
профессионального образования»,
Удмуртский государственный университет

Успешность специалиста определяется не толь-
ко совокупностью приобретенных профессио-
нальных знаний и навыков. Первостепенное зна-
чение в современном быстро меняющемся мире
приобретают его компетентность, мобильность и
ответственность за последствия своей деятель-
ности, в том числе «отложенные» на будущее.

ПОД КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ специалиста понимает-
ся способность находить и принимать в профессио-
нальной деятельности оптимальные решения в усло-
виях недостатка, избытка или неопределенности ин-
формации. Компетентность рассматривается как
кооперативная (интегральная) совокупность знаний,
опыта, культуры, отношений и др. Профессиональ-
ная мобильность определяется способностью чело-
века изменять свою деятельность и отношение к ней
в режиме реального времени, в порядке упреждения,
в зависимости от состоявшихся и/или предстоящих
изменений во внешней среде. Ответственность спе-
циалиста может быть обозначена как его нравствен-
ная установка (ценностный императив), предусмат-
ривающая не только успешность, но и устойчивость
жизнедеятельности.

Вместе с тем система профессионального образо-
вания и прежде всего его содержание недостаточно
обеспечивают формирование указанных качеств. Это
связано, с одной стороны, с непрерывным ростом
темпов изменения производственных технологий во
всех отраслях экономики, объемов и скорости пре-
образования информации как ресурса, остротой гло-
бальных проблем, являющихся следствием экстен-
сивного индустриального развития. С другой сторо-
ны, содержание профессионального образования,
представляющее собой, как правило, статичный
«свод» фундаментальных профессиональных (отрас-
левых) знаний, не всегда ориентировано на форми-
рование у будущих специалистов компетентности,
мобильности и ответственности. В то же время, тем-
пы его обновления значительно ниже темпов изме-
нения реальной действительности, а приемлемого
«выравнивающего» механизма пока не выработано —
нельзя, например, даже гипотетически, менять со-
держание ежегодно или один раз в два-три года.

В Удмуртском государственном университете раз-
работана и реализуется основная образовательная
программа высшего профессионального педагогичес-
кого образования (05.00.06 и 03.06.00), в которой тех-
нологический блок предметно-отраслевой подготов-
ки сформирован в виде двух пересекающихся (прони-
кающих друг в друга) частей — фундаментальной
(структурообразующей) и фактологической. К струк-
турообразующей части относятся дисциплины: «Об-
щая технология»; «Введение в специальность»; «Тех-
нологическая культура»; «Основы проектной деятель-

ности» и др., а к фактологической части — «Техноло-
гия обработки материалов»; «Информационныетехно-
логии»; «Технология художественной обработки»;
«Мультимедиа и Интернет-технологии» и др. К факто-
логической части может быть отнесен курс «Педаго-
гические технологии», к структурообразующей — «Ос-
новы проектирования педагогических технологий»,
входящий в общепрофессиональную подготовку.

Одним из основных структурообразующих курсов
является курс «Общая технология», который позволя-
ет студентам составить представление о преобразо-
вательной деятельности как о целостном процессе,
осуществляемом обществом для удовлетворения соб-
ственных потребностей, и как о глобальной жизне-
обеспечивающей среде. Программой курса предус-
мотрено изучение иерархической структуры техноло-
гической среды и ее отдельных элементов, эволюции,
современного состояния, противоречий и тенденций
построенного человеком искусственного мира, места
и влияния этой среды на другие проявления культуры,
присущих всем «частным» (отраслевым) технологиям
законов, закономерностей и явлений.

Соединение различных представлений об отраслевых
технологиях и выделение в них общих, свойственных
всем «отраслевым» технологиям характеристик, зако-
номерностей, схем построения можно рассматривать
как этап осмысления и развития преобразовательной
деятельности человека, как движение в направлении
создания «метатехнологии», расширяющей преобразо-
вательные возможности общества, в которой устанав-
ливаются межотраслевое взаимодействие и информа-
ционный обмен между «частными» технологиями. Кро-
ме того, создается некоторое общее информационное
пространство, основу которого составляет технологи-
ческая культура, что позволяет привести отраслевые
интересы, нормы и подходы к общечеловеческим, по-
строенным на некоторой разделяемой мировым сооб-
ществом системе ценностей.

Интегрированное представление о преобразова-
тельной деятельности, объединение отраслевых тех-
нологий по общим основаниям позволяет рассматри-
вать все виды и формы трансформации исходных ре-
сурсов в требуемый и сопутствующие результаты не
как бесконечно меняющуюся мозаику преобразова-
ний, а как единую систему, обеспечивающую удовлет-
ворение потребностей человека и общества (в насто-
ящее время эта система превратилась в элемент гло-
бальной планетарной структуры — в техногенную
среду). .При этом общая технология, учитывающая ча-
стные (локальные) проявления преобразовательных
процессов, облегчает взаимосвязь с другими специ-
фическими формами деятельности человека и обще-
ства, может рассматриваться как один из элементов
культуры во взаимодействии с другими ее элемента-
ми — наукой, политикой, экономикой, искусством, об-
разованием, медициной и др., также имеющими не
менее многоцветную мозаику преобразований.

Реализуемая в Удмуртском университете основная об-
разовательная программа высшего профессионально-
го образования позволяет повысить компетентность,.мо-
бильность и ответственность выпускников-педагогов.
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