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Аннотация. Научно-технический прогресс предопределяет переход к высокотехнологичному производ-

ству, инновационному развитию экономики, что формирует новые требования к подготовке мастеров произ-

водственного обучения с усилением технико-технологической составляющей профессиональной компетент-

ности. В статье рассматриваются проблемы профессионально-педагогического образования, возможность 

формирования производственно-технологического и информационного компонентов деятельности будущих 

мастеров производственного обучения в рамках моделирования учебно-производственной среды в связи с 

изменениями федерального государственного образовательного стандарта по специальности 44.02.06 Профес-

сиональное обучение (по отраслям) и сокращением обучения по программе среднего профессионального об-

разования. Статья отражает этапы изменения содержания федерального государственного образовательного 

стандарта в последние десятилетия, в том числе по формированию технико-технологической компетентности 

у будущих мастеров производственного обучения в процессе профессиональной подготовки. Акцентировано 

внимание на обосновании и разработке условий формирования технико-технологической компетентности, 

необходимости сохранить квалификацию «техник» при подготовке мастеров производственного обучения.  
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Введение© 

Дефицит квалифицированных кадров в россий-

ской промышленности по-прежнему находится в 
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поле зрения политических, технических и образова-

тельных кругов, как одна из проблем, важным ас-

пектом в решении которой является потребность в 

таких специалистах, как мастера производственного 
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обучения и преподаватели с инженерными компетен-

циями.  

В восьмидесятые годы прошлого столетия наша 

страна проводила активные меры по укреплению си-

стемы высшего инженерно-педагогического образо-

вания. Также акцент был сделан на среднее профес-

сиональное образование (СПО), представленное инду-

стриально-педагогическими техникумами (в после-

дующее десятилетие реорганизованные в профессио-

нально-педагогические колледжи). Этот шаг демон-

стрировал признание нового специфического вида 

образования – профессионально-педагогического. За-

дача во все времена одна – подготовка кадров нового 

поколения для инновационной экономики и инду-

стриальных партнеров. Основная задача этих изме-

нений состояла в обучении специалистов, способных 

не только управлять техническими процессами, но и 

передавать свои знания другим, тем самым обеспе-

чивая промышленным предприятиям необходимый 

уровень квалификации и навыков работников. Так 

как отрасли индустрии весьма разнообразны, соот-

ветственно, и сфера деятельности мастера производ-

ственного обучения должна быть как можно ближе 

к запросам регионального компонента, будь то сфера 

информационных технологий, плазменная обработка 

материалов или технологии моды в индустрии.  

Анализ современного состояния системы СПО по-

казывает, что потребность в мастерах производствен-

ного обучения значительно превышает их наличие. 

Согласно данным по реализации государственной по-

литики в сфере образования, в ближайшие годы сту-

дентов колледжей станет больше почти на 700 тысяч 

в период с 2022 по 2026. Ежегодное увеличение про-

цента выпускников школ, желающих получить тех-

нические профессии – мировой тренд. Всё это приве-

дет к запросу на педагогические кадры, ежегодная 

потребность в этот период в сфере среднего профес-

сионального образования может составить около 7 

тысяч человек [9]. На данный момент более 400 об-

разовательных организаций в государственном сек-

торе обучают более 600 тысяч студентов по основным 

образовательным программам «Образование и педа-

гогические науки» [2, с.48]. 

Второй краеугольной проблемой СПО остается не-

достаточное взаимодействие образовательных орга-

низаций с работодателями при планировании и реа-

лизации учебных программ. Одним из ключевых 

пунктов программы по развитию образования до 

2030 года является увеличение доли выпускников, 

трудоустроившихся в соответствии с полученной 

квалификацией, присвоенной по окончанию обуче-

ния в системе профессионального образования, до 

63,3% [3, с.1]. 

Мастера производственного обучения выступают 

как ключевой элемент, способный существенно по-

влиять на соотношение между потребностями рабо-

тодателей в высококвалифицированных рабочих и 

их фактическим уровнем подготовки. Данная про-

фессия функционирует одновременно в двух плоско-

стях – человек-человек и человек-техника. Следова-

тельно, и деятельность мастера состоит минимум из 

двух основных компонентов: профессионального (от-

раслевого) и педагогического. В исследованиях В.А. 

Скакуна подчеркивается, что уровень квалификации 

мастера производственного обучения должен превы-

шать ожидаемый уровень выпускников по соответ-

ствующей рабочей профессии, должности служа-

щего, ведь только мастер, владеющий профессио-

нальными навыками в совершенстве, способен пере-

дать обучающимся реальные знания, умения и опыт.  

Однако востребованность мастеров производ-

ственного обучения в современном образовании вы-

зывает споры. Академик А.М. Новиков предлагает 

убрать мастеров производственного обучения, заме-

нив их на педагогов, как это сделано за рубежом [7, 

с. 133–134]. С одной стороны, практику по получе-

нию первичных профессиональных умений или за-

нятия по коротким образовательным программам 

прикладных квалификаций может вести и педагог, 

но, с другой стороны, не стоит забывать об острой 

потребности в кадрах, а профессия мастера производ-

ственного обучения имеет более низкий порог входа. 

По статистике только у 40% имеется высшее образо-

вание [11]. Также следует обратить внимание на то, 

что более половины мастеров производственного обу-

чения не имеют педагогического образования 

(57,9%), что продиктовано, прежде всего, сферой де-

ятельности, в которой изначально работал человек 

(специалисты – 29,1%, рабочие и служащие – 

61,3%) [6]. В последние десятилетия наблюдается 

тенденция, когда молодые мастера производствен-

ного обучения часто становятся мастерами сразу по-

сле окончания учебного заведения – своеобразный 

социальный лифт для выпускников СПО, которые 

решили связать свою жизнь с педагогической дея-

тельностью. 

Результаты 

Мастера производственного обучения ведут подго-

товку рабочих кадров практически по всем необхо-

димым направлениям, в том числе осуществляют 

подготовку по востребованным в информационном 

обществе профессиям таким, как мастер по обра-

ботке цифровой информации, наладчик аппаратного 

и программного обеспечения, оператор электронного 

набора и верстки. В данной статье рассмотрена под-

готовка мастеров производственного обучения в со-

ответствии с ФГОС СПО 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) специальность профиля под-

готовки Компьютерные системы и комплексы. 

Любое начинание или изменение – это процесс во-

площения запросов социума, в котором живет чело-

век. Так, более короткий срок обучения по проекту 

«Профессионалитет» – это требование времени и со-

циально-экономических преобразований в стране. 

Многие студенты СПО сейчас идут подрабатывать 

уже со второго курса, а полноценно работать начи-

нают на предпоследних курсах, что делает порой обу-

чение формальностью, если работают не по специаль-

ности. Но в сокращении обучения прослеживаются 

риски возвращения к подготовке рабочих узкого 

профиля и низкой квалификации. Так, особую оза-

боченность вызывает удаление второй квалификации 

в новом ФГОС 44.02.06 от 17.10.2023, в том числе за 

счет снижения объема профильной подготовки. С од-

ной стороны, мы говорим о трудоустройстве по спе-

циальности более 60 % к 2030 году, а с другой – 

сужаем рамки трудоустройства. Это может привести 
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к снижению проходного балла на данную специаль-

ность для будущих абитуриентов, а также к сокра-

щению контрольных цифр приема.  

Следующим моментом стало то, что при прочте-

нии нового ФГОС и Примерной образовательной про-

граммы бросается в глаза сильный педагогический 

уклон с большим количеством педагогических прак-

тик (ранее часы практики распределялись образова-

тельной организацией). Разделяем взгляд Зинченко 

В.О. на то, что в течение долгого времени в профес-

сионально-педагогическом образовании (речь идет о 

подготовке педагогов аналогичной специальности на 

уровне высшего образования) доминировала психо-

лого-педагогическая направленность [4]. Отсутствие 

в стандарте конкретных требований к отраслевой 

подготовке привело к существенным отличиям в со-

держании, в объеме часов, в наличии тех или иных 

компетенций, по сравнению со специальностью про-

филя подготовки [5]. 

В последнее время в педагогическом сообществе 

активно обсуждается вопрос несоответствия приобре-

тенных профессиональных компетенций будущими 

мастерами производственного обучения тем требова-

ниям, которые заявлены в вакансиях при поиске ра-

боты. Ученые и практики (Э.Ф. Алиева, Н.В. Бель-

грай, Д.П. Данилаев, А.Г. Жуева, В.О. Зинченко, 

Т.Г. Кутейницына, А.А. Листвин, Н. Ю. Посталюк, 

А.Л. Симонова, В.Т. Сопегина, О.Н. Спирина,  

И.В. Чебыкина др.) указывают на значительные де-

фициты компетенций мастеров производственного 

обучения, особенно технико-технологических, орга-

низационно-технологических, информационных 

направлений [8, c.163]. 

Но если проанализировать, то сокращение части 

программы за счет интенсификации некоторых пред-

метов, частичного сокращения дисциплин, перерас-

пределения практик вместо предложенного разбие-

ния по примерной образовательной программе, про-

ведения межпредметных недель в качестве внеклас-

сной работы сделает возможным минимизировать 

риски для профильной /отраслевой подготовки, что 

позволило бы не убирать вторую квалификацию. Мо-

делирование процесса подготовки мастеров произ-

водственного обучения, сохранение производ-

ственно-технологического компонента, с целью соот-

ветствия условиям инновационной экономики, и яв-

ляются задачами данной статьи. 

Подготовка по специальности 0308 Профессио-

нальное обучение (по отраслям) началась с 1 сен-

тября 2002г. В соответствии с государственным об-

разовательным стандартом, на общие гуманитарные 

и социально-экономические дисциплины отводилось 

более 758 часов, а уже во ФГОС СПО 051001 и ФГОС 

44.02.06 от 2014 года осталось всего пять дисциплин: 

«Основы философии», «Психология общения», 

«Иностранный язык», «Физическая культура», «Ис-

тория», а общее количество отводимых часов – 628 

[12]. В социально-гуманитарный же цикл нового 

ФГОС от 17.10.2023 г. перешли только три дисци-

плины: «Иностранный язык в профессиональной де-

ятельности», «Физическая культура», «История 

России» с общим количеством часов по примерной 

образовательной программе – 444 [13]. Также в дру-

гой цикл перенесены дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» и «Русский язык и культура 

профессиональной коммуникации педагога». В но-

вом стандарте добавлена дисциплина «Основы бе-

режливого производства» и полностью убраны мате-

матические и общие естественнонаучные дисци-

плины, тем самым сокращение при переходе на но-

вый стандарт составило порядка 200 часов.  

Рекомендации Минпросвещения России по реали-

зации среднего общего образования в рамках освое-

ния образовательной программы среднего професси-

онального образования подразумевают увеличение 

объема часов, выделяемых на изучение математики: 

до 340 (на 30%) в укрупненной группе 44.00.00 Об-

разование и педагогические науки и в 09.00.00 Ин-

форматика и вычислительная техника. Так как по 

новым рекомендациям период освоения общеобразо-

вательных дисциплин определяется самостоятельно, 

в пределах срока освоения образовательной про-

граммы СПО, то одним из решений может стать изу-

чение математики в течение трех семестров для по-

ступающих на базе 9 классов, внедрив вместо пере-

распределенных часов на первый курс дисциплину 

общепрофессионального цикла. Введение в специ-

альность, за счет часов вариативной составляющей, 

не смотря на и так усиленный профессиональный 

уклон содержания общеобразовательных дисциплин 

по новым рекомендациям.  

Предмет «Информатика и информационно-ком-

муникационные технологии в профессиональной де-

ятельности» перенесен в общепрофессиональный 

цикл на последний год обучения с выделением на это 

36 часов. Стоить отметить, что студенты 1 курса 

редко владеют информационной компетентностью, 

чтобы вести образовательную деятельность, исполь-

зовать цифровые технологии для решения междис-

циплинарных профессионально-педагогических за-

дач и непрерывного профессионального и личност-

ного развития. При этом использование информаци-

онно-компьютерных технологий, дистанционных 

технологий, цифровых средств в новом ФГОС по спе-

циальности прописано в пяти профессиональных 

компетенциях из десяти. Целесообразно будет сме-

стить изучение информационно-коммуникационных 

технологий на более ранний курс, с дополнительным 

увеличением часов на его освоение. 

Объем часов, выделяемых на общепрофессиональ-

ные дисциплины, последовательно уменьшался с 

1212 часов до 904, а затем до 360. Сокращение про-

изошло за счет исключения дисциплин «Основы пе-

дагогического мастерства», «Метрология, стандарти-

зация и сертификация» (данная дисциплина сохра-

нилась в специальности профиля подготовки), «Эко-

номика отрасли», «Менеджмент», «Охрана труда», 

переноса дисциплины «Нормативно-правовое регу-

лирование в сфере образования» в профессиональ-

ный цикл. В стандарт были внесены и новые дисци-

плины, это «Основы обучения лиц с особыми образо-

вательными потребностями» и «Проектная и иссле-

довательская деятельность в профессиональной 

сфере». 

В ГОС СПО 0308 Профессиональное обучение (по 

отраслям) от 1.09.2002 г. на специальные дисци-

плины отводилось 1728 часов. При этом 110 часов 

выделялось на предмет «Организация и методика 
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профессионального обучения», который впоследствии 

в федеральном образовательном стандарте оформился в 

самостоятельный профессиональный модуль «Органи-

зация учебно-производственного процесса», а начиная 

с 2024 года, в его рамках предусмотрено изучение уже 

трех междисциплинарных курсов (МДК): МДК Теоре-

тические основы организации учебной и учебно-произ-

водственной деятельности (144 часа), МДК Норма-

тивно-правовое регулирование в сфере образования (72 

часа), МДК Методика реализации дистанционных тех-

нологий, электронного обучения и цифровых средств 

(144 часа). Стоит отметить, что аналог последнего МДК 

был внедрен в основную образовательную программу 

Воронежского государственного профессионально-пе-

дагогического колледжа с 2022 года, на основе анализа 

современных тенденций и требований в образовании 

под названием МДК Интерактивные технологии в об-

разовании. Элементы данного курса были интегриро-

ваны в содержание курсового проекта по дисциплине 

«Методика профессионального обучения», что позво-

лило не только усилить его, но и повысить мотивацию 

студентов при изучении педагогических дисциплин. 

Наиболее интересными были моменты по созданию 

чат-ботов к внеклассным занятиям, разработка интер-

активных дидактических средств к занятиям и созда-

ние собственного элективного курса. Поэтому с внедре-

нием нового ФГОСа с 2024 года и появлением курсовой 

работы по МДК Методика реализации дистанционных 

технологий, электронного обучения и цифровых 

средств, предлагается параллельное выполнение двух 

курсовых работ с выделением на каждую по 20 часов, 

а не по 30, как было ранее. 

Наименование дисциплин, междисциплинарных 

курсов, практик, а также количество часов по ним при 

разработке основной образовательной программы кор-

ректируются по требованиям работодателей (регио-

нальный компонент) [13]. На основании этого модуль 

«Организация профориентационных мероприятий» ре-

шено было представить дисциплиной «Технологии ор-

ганизации профориентационной работы», включаю-

щей в себя два больших раздела: технологии организа-

ции практико-ориентированных профориентационных 

мероприятий и технологии профессионального само-

определения и профессионального выбора. Понимая 

важность и необходимость усиления профориентации 

как одной из важнейших задач, стоящих перед обще-

образовательной организацией, ранее была апробиро-

вана дисциплина «Методика организации профориен-

тационных мероприятий», которая показала необходи-

мость изучения в рамках дисциплины дистанционных 

технологий и инструментальных средств для визуаль-

ного представления материалов. Поэтому к внедрению 

в рамках модуля предлагается дисциплина «Графиче-

ский дизайн и мультимедиа– технологии в профориен-

тационной деятельности».  

Более чем в три раза увеличено количество часов, 

отводимых на обучение студентов организации и мето-

дике воспитательной работы. Профессиональный мо-

дуль по организации педагогического сопровождения 

обучающихся с 2024 года будет включать 3 дисци-

плины, по 72 часа каждая: МДК Теоретические и ме-

тодические основы деятельности куратора учебной 

группы, МДК Теоретические и методические основы 

организации внеучебной деятельности, Психология со-

циально-педагогической деятельности. 

Период подготовки уменьшился на 1 год (43 не-

дели) за счет сокращения: на 6 недель социально-гума-

нитарного цикла, фактически исключения математи-

ческого/естественно-научного цикла; на 7 недель про-

межуточной аттестации (теперь она включена в содер-

жание дисциплин); на 4 недели преддипломной прак-

тики; на 4 недели производственной или учебной прак-

тики (разделение жестко не регламентировалось, так 

как не было упоминания во ФГОС про процентное со-

отношение между ними). Учитывая, что часы вариа-

тивной части остались в количестве 1296, а на модуль 

по освоению рабочей профессии часы выделяются из 

профессионального цикла, есть возможность сохранить 

производственно-технологический компонент в том 

объеме, который позволит выпускникам подтвердить 

свою квалификацию по отрасли, тем самым офици-

ально подтвердив свою компетентность по профилю 

подготовки Компьютерные системы и комплексы. Про-

фессиональный модуль сокращен на 22 недели (792 

часа). 

Таким образом, из анализа образовательных стан-

дартов, внедряемых с 2002 года, видно значительное 

сокращение часов на отраслевые общепрофессиональ-

ные и специальные дисциплины, отводимые для спе-

циальности профиля подготовки. Наглядное модели-

рование процесса подготовки мастеров производ-

ственного обучения в рамках содержания производ-

ственно-технологического компонента представлено 

в таблице 1. 

Таблица 1 – Изменения в объеме часов, влияющие на формирование 

производственно-технологического компонента профессиональной деятельностибудущих  

мастеров производственного обучения 

Наименование дисциплин и модулей по 

состоянию на 1.09.2023 (ФГОС СПО 

44.02.06 от 27.10.2014 г.) 
Объем 

(час) 

Наименование дисциплин и модулей по со-

стоянию на 1.09.2024 (планируется по 

ФГОС СПО 44.02.06 от 12.09.2023 г. и 

примерной образовательной программе 

2024 г.) 

Объем 

(час) 

1 2 3 4 

Информатика и ИКТ в профессиональной 

деятельности 123 

Информатика и информационно-коммуни-

кационные технологии в профессиональной 

деятельности педагога 

52 

Дискретная математика 60 Дискретная математика 52 

Основы электротехники и электронной 

техники 
139 

Основы электротехники и электронной тех-

ники 
134 

Операционные системы и среды 65 Операционные системы и среды 68 



 

Проблемы профессионального образования 
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Основы алгоритмизации и программирова-

ния 
144 

Основы алгоритмизации и программирова-

ния 
106 

Метрология и электротехнические измере-

ния 
60 

Метрология и электротехнические измерения 
34 

Компьютерные сети и телекоммуникации 

(вариатив) 
154 

Компьютерные сети и телекоммуникации 

(вариатив) 
62 

Программное обеспечение компьютерных 

сетей и WEB-серверов (вариатив) 
133 

Программное обеспечение компьютерных се-

тей и WEB-серверов (вариатив) 
122 

Мультимедийные технологии (вариатив) 
80 

Графический дизайн и мультимедиа– техно-

логии в профориентационной деятельности 
72 

Основы микроэлектроники и робототех-

ники (вариатив) 
90 

 
- 

Профессиональная этика (вариатив) 
57 

Психология социально-педагогической дея-

тельности 
54 

Введение в специальность (конструкция и 

компоновка ПК) 
48 

Введение в специальность (конструкция и 

компоновка ПК) 
48 

Методика профессионального обучения (по 

отраслям) 
221 

 

Методика профессионального обучения (по 

отраслям) 
124 

Теоретические и методические основы педа-

гогического сопровождения группы обучаю-

щихся в урочной и внеурочной деятельно-

сти 

130 

Теоретические и методические основы дея-

тельности куратора учебной группы 
58 

Теоретические и методические основы орга-

низации внеучебной деятельности 
64 

Методика организации профориентацион-

ных мероприятий (вариатив) 
48 

Технологии организации профориентацион-

ной работы 
72 

Теоретические и прикладные аспекты мето-

дической работы мастера производствен-

ного обучения 

82 

Документирование процесса и результатов 

деятельности мастера производственного обу-

чения 

136 

Интерактивные технологии образования 

(вариатив) 58 

Методика реализации дистанционных техно-

логий, электронного обучения и цифровых 

средств 

70 

Организация технологического процесса по-

строения и технического обслуживания 

компьютерных систем и комплексов 

125 

 

Техническое обслуживание, диагностика и 

ремонт компьютерных систем и комплексов 

142 

Диагностика и ремонт компьютерных си-

стем и комплексов (вариатив) 
109 

Организация технологического процесса по-

строения и технического обслуживания 

компьютерных систем и комплексов: Диа-

гностика и устранение неисправностей 

офисной техники 

60 

 

Диагностика и устранение неисправностей 

офисной техники (вариатив) 

42 

Основы проектирования цифровой техники 60 

 

Основы проектирования цифровой техники 
54 

Разработка и прототипирование цифровых 

систем 
72 

 

Разработка и прототипирование цифровых 

систем 
70 

Микропроцессорные системы 60 Микропроцессорные системы 52 

Программирование микроконтроллеров 
85 

Программирование микроконтроллеров 
72 

Системы управления базами данных 60 Системы управления базами данных 52 

Разработка прикладных приложений 116 Разработка прикладных приложений 52 

Выполнение работ по рабочей профессии 

"Оператор ЭВМ" 
504 

Выполнение работ по рабочей профессии 

"Оператор ЭВМ" 
252 

Аппаратное обеспечение ЭВМ (вариатив) 48 Аппаратное обеспечение ЭВМ (вариатив) 52 

Пакеты прикладных программ (вариатив) 84 Пакеты прикладных программ (вариатив) 72 

Организация деятельности "Оператора 

электронно-вычислительных машин" (вари-

атив) 

52 

- 

- 

 

Как видно из таблицы, сокращение было выпол-

нено за счет дисциплин: «Информатика и ИКТ в про-

фессиональной деятельности» (на 71 час меньше); 

«Компьютерные сети и телекоммуникации» (на 92 

часа меньше, часы вариатива); «Разработка приклад-
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ных приложений» (меньше на 64 часа); «Техниче-

ское обслуживание, диагностика и ремонт компью-

терных систем и комплексов» (меньше на 92 часа); 

«Выполнение работ по рабочей профессии "Оператор 

ЭВМ"» (на 252 часа меньше лабораторного практи-

кума, но за счет добавления практики в данный мо-

дуль в количестве 72 часов, данный модуль по осво-

ению профессии максимально оптимизирован). К со-

жалению, удалена вариативная дисциплина «Основы 

микроэлектроники и робототехники», которую вво-

дили для расширения дальнейшего трудоустройства 

выпускников. Все вышеизложенное показывает, что 

сокращение на год обучения по специальности 44.02.06 

произошло фактически только за счет часов, выделен-

ных ранее на профиль подготовки, и доказывает пер-

воначальную гипотезу – о преобладании в профессио-

нально-педагогическом образовании психолого-педаго-

гической направленности его содержания. 

По данной специальности было два магистраль-

ных направления трудоустройства – профессиональ-

ное образование и производственное обучение. Вы-

пускники в основном шли на предприятия, в том 

числе ОПК, а также в систему профобразования. Ста-

тистика трудоустройства выпускников ГБПОУ ВО 

«ВГППК» за 2023 год составила 89 процентов (в том 

числе служащие в РА, декрет и продолжение обуче-

ние очно в высших учебных заведениях), из них 54% 

работают по выбранной специальности: 40% – на 

предприятиях региона, 14% – в образовательных ор-

ганизациях. Через три года можно проанализиро-

вать новую статистику и что-то подсказывает, что 

она будет совершенно другой, но есть надежда, что 

выпускники будут более востребованными. 

Выводы 

Проведенное исследование позволяет выделить, в 

качестве основных направлений усовершенствова-

ния подготовки мастеров производственного обуче-

ния, следующие аспекты решения проблемы: 

 интегративный «комплекс педагогических 

умений» для реализации педагогического потенци-

ала и соответствия потребностям работодателей; 

 современные образовательные и цифровые 

технологии; 

 профессионализм в своей отрасли, обеспечи-

вающий качественное и эффективное обучение про-

фессии в последствии. 

Все вышеперечисленные составляющие должны 

обеспечить необходимый объем, взаимосвязь и прак-

тическую направленность психолого-педагогиче-

ской, профильной (отраслевой) и методической под-

готовки будущих мастеров производственного обуче-

ния, что позволит сохранить квалификацию «тех-

ник» при полноценной педагогической подготовке в 

условиях растущей социально-профессиональной мо-

бильности. Представленный в таблице 1 вариант 

учебного плана, с помощь интеграции, оптимизации 

и интенсификации некоторых дисциплин, позволит 

подготавливать высококвалифицированных специа-

листов для рынка труда. 
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Abstract. Scientific and technological progress determines the transition to high-tech production, innovative 

economic development, which creates new requirements for the training of masters of industrial training with 

the strengthening of the technical and technological component of professional competence. The article discusses 

the problems of vocational and pedagogical education, the possibility of forming production and technological, 

information components of the activities of future masters of industrial training within the framework of mod-

eling the educational and industrial environment in connection with changes in the Federal State Educational 

Standard in the specialty 44.02.06. Vocational training (by industry) and the reduction of training in the program 

of secondary vocational education. The article reflects the stages of changes in the content of the Federal State 

Educational Standard in recent decades, including the formation of technical and technological competence among 

future masters of industrial training in the process of professional training. Attention is focused on the justifi-

cation and development of conditions for the formation of technical and technological competence, the need to 

maintain the qualification of a “technician” in the preparation of masters of industrial training. 

Key words: master of industrial training, vocational pedagogical education, information, technical and tech-

nological competence of a master of industrial training, production and technological component of the activity, 

training and production environment, Federal State Educational Sandard. 
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