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РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация современной образова-

тельной парадигмы «образование через 

всю жизнь», декларированная в концеп-

туальных и программных документах 

в области отечественного образования, 

сталкивается с серьёзными проблемами. 

Основные противоречия обусловлены 

несоответствием нормативно-право-

вой базы и традиционных механизмов 

функционирования учреждений профес-

сионального образования новым целям 

и задачам формирующейся системы 

непрерывного образования.

Вопросы теории и методологии непре-

рывного профессионального образования 

достаточно полно отражены в работах отече-

ственных учёных (С.Я. Батышев, А.П. Беляева, 

М.Н. Берулава, В.С. Леднёв, Ю.С. Тюнников, 

И.П. Смирнов и др.) и имеют практический 

опыт реализации. Уже к 1990 году в СССР на 

базе передовых ПТУ появились первые выс-

шие профессиональные училища — ВПУ (тех-

нические лицеи), которые должны были обе-

спечивать повышенный уровень подготовки 

работников квалифицированного труда, в том 

числе и со средним профессиональным обра-

зованием.

К концу 90-х годов прошлого века в про-

фессиональных лицеях сформировались 

и реализовывались различные модели непре-

рывного многоуровневого, ступенчатого про-

фессионального обучения. Число взаимосвя-

занных ступеней и стадий обучения в них 

определялось уровнем и профилем учебного 

заведения, сложностью направлений профес-

сиональной подготовки. При этом каждая сту-

пень имела профессиональную завершён-

ность. В рамках ВПУ достаточно успешно были 

реализованы модели интеграции профессио-

нального образования в разных регионах 

страны. Можно констатировать, что на данном 

этапе развития государства и общества про-

фессиональное образование стало ориенти-

роваться на рыночную экономику и возмож-

ности его интеграции переросли в целесоо-

бразность и необходимость. Это давало про-

фессиональному образованию многолетнюю 

перспективу развития.
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Однако последующие непродуманные 

решения нанесли тяжелейший удар по массо-

вой подготовке квалифицированных рабочих 

кадров в учреждениях НПО. Отсутствие пер-

спектив развития породило негативные явле-

ния в системе, которые к XXI веку приобрели 

кризисный характер и привели к необходи-

мости принятия радикальных решений уже 

не столько для развития, сколько для сохране-

ния начального профессионального образо-

вания.

В этих условиях всё активнее проявляет-

ся недовольство качеством подготовки рабо-

чих и специалистов, как у работодателей, так и 

учреждений профессионального образования. 

Как результат — система профессионального 

образования сегодня функционирует в изоли-

рованном от экономики режиме самодоста-

точности, а проблема дефицита квалифици-

рованных кадров в стране всё более обостря-

ется. Даже в условиях экономического кризиса, 

несмотря на серьёзные сокращения персона-

ла, спрос на высококвалифицированные кадры 

не снизился, а работодатели стремятся сохра-

нить кадровое ядро предприятий.

Да, сегодня нужны кадры другого каче-

ства. Например, из системы НПО работодате-

лю требуется выпускник со средним общим 

образованием и с квалификацией по профес-

сии не ниже 4 разряда. Однако система НПО 

России на 75 % готовит кадры лишь с третьим 

разрядом. С другой стороны, до 90 % выпуск-

ников учреждений СПО трудоустраиваются 

по профессиям рабочих. Парадоксальная 

ситуация.

Очевидно, что перспективы развития 

учреждений начального и среднего профес-

сионального образования, а также подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и спе-

циалистов связаны с интеграцией этих уров-

ней образования, созданием системы непре-

рывного профессионального образования, по 

существу являющейся условием интеграцион-

ных процессов. Отсюда важным вопросом ста-

новится механизм интеграции начального 

и среднего профессионального образования 

в условиях структурной перестройки эконо-

мики и формирования системы непрерывного 

образования в России.

По мнению А.П. Беляевой непрерывное 

образование — это социально-педагогическая 

категория, выражающая идею поступательно-

го развития образовательных потребностей 

человека как естественно-исторического 

и конкретного социально-педагогического 

процесса. Такое образование является всеохва-

тывающим по полноте, индивидуализирован-

ным по времени, темпам и направленности, 

предоставляющим каждому возможность реа-

лизации собственной программы, индивиду-

ального образовательного маршрута (образо-

вательной траектории).

Очевидно, непрерывное профессио-

нальное образование можно определить как 

социально-профессионально-педагогичес-

кую категорию, выражающую идею поступа-

тельного развития, как образовательных 

потребностей личности, так и потребностей 

в профессиональном и карьерном росте. 

Эта система строится на принципах много-

уровневости и ступенчатости. Практика про-

фессиональной школы показала примеры 

реализации таких систем обучения, в резуль-

тате чего возникли новые типы учебных за- 

ведений — профессиональные лицеи и кол-

леджи.
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Федеральная целевая программа разви-

тия образования на 2006–2010 годы (поста-

новление Правительства РФ от 23.12.2005 г. 

№ 803) основной стратегической целью опре-

делила обеспечение условий для удовлетворе-

ния потребностей граждан, общества и рынка 

труда в качественном образовании путём со- 

здания новых институциональных механиз-

мов регулирования в сфере образования, раз-

вития фундаментальности и практической 

направленности образовательных программ, 

формирования системы непрерывного обра-

зования.

Государственная программа «Образо-

вание и развитие инновационной экономи-

ки: внедрение современной модели образова-

ния в 2009–2012 годы» в качестве одной из 

отличительных характеристик современной 

модели от предыдущих называет новую струк-

туру сети образовательных учреждений, кото-

рая проектируется так, чтобы ни одна образо-

вательная траектория не стала тупиковой, 

чтобы человек в любой момент мог обновить 

свои знания, «взять» тот или иной модуль, 

повысить квалификацию или пройти пере-

подготовку в дифференцированной сети сту-

пеней обучения.

Всё это — проектное воплощение идей 

непрерывного образования, главный принцип 

которого заключается в переходе от парадиг-

мы «образование на всю жизнь» к парадигме 

«образование через всю жизнь».

Программа ориентирует на проведение 

изменений, не столько насаждая тот или иной 

ориентир сверху, сколько предоставляя новые 

возможности всем заинтересованным участ-

никам образовательного процесса. Логическим 

продолжением программных установок явля-

ется изменение задач учреждений начального 

и среднего профессионального образования, 

изложенных в соответствующих типовых 

положениях.

Например, «Типовое положение об обра-

зовательном учреждении начального профес-

сионального образования» (постановление 

Правительства РФ от 14.07.2008 г. № 521) 

основными его задачами называет:

— удовлетворение потребностей лично-

сти в профессиональном становлении, куль-

турном и нравственном развитии посредством 

получения начального профессионального 

образования;

— удовлетворение потребностей об-  

щества в работниках квалифицированного 

труда с начальным профессиональным обра-

зованием;

— формирование гражданской позиции 

и трудолюбия, развитие ответственности, са- 

мостоятельности, творческой активности.

Аналогичные изменения характерны 

и для среднего профессионального образова-

ния (постановление Правительства РФ от 

18.07.2008 г. № 543). Здесь в качестве перво-

очередной ставится задача удовлетворения 

потребности личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии.

Как видим, на концептуальном уровне 

декларирована первоочерёдность интересов 

личности, переход к личностно ориентиро-

ванной парадигме образования. Основная 

причина смены образовательной парадигмы 

заключается в том, что социальный и научно-

технический прогресс вошли в противоречие 

со сложившимися в последние три столетия 

образовательными системами. Главным аргу-

ментом сторонников личностно ориентиро-
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ванного образования является то, что традици-

онное когнитивно ориентированное образо-

вание решает в основном задачу формирова-

ния знаний, умений и навыков. Развитие и вос-

питание — «побочный продукт» обучения.

В профессиональных учебных заведе-

ниях не преследуется цель профессионально-

го становления личности. В результате мы 

имеем выпускника, не подготовленного 

к выполнению профессиональных функций 

по полученной профессии. Такое положение 

было характерно для эпохи преобладания 

репродуктивных производственных техноло-

гий, когда для отраслей плановой экономики 

требовалось массовое воспроизводство рабо-

чей силы по узким профессиям. Это было 

время специалистов.

ХХI век — век профессионалов, харак-

терными особенностями которых являются 

социальная и профессиональная компетент-

ность, выраженные профессионально значи-

мые качества и индивидуальный стиль дея-

тельности. По определению А.П. Беляевой это 

личность социально-интегративного типа — 

конкурентоспособная, профессионально 

мобильная, социально активная. Естественно, 

что в современных социально-экономических 

условиях, характеризующихся снижением 

доминирующей роли рабочего класса в силу 

значительного численного его сокращения и 

структурного расслоения на фоне научно-

технического прогресса, уже не требуется мас-

совое воспроизводство квалифицированных 

рабочих кадров. По многим профессиям сегод-

ня актуальна «штучная» профессиональная 

подготовка, обеспечивающая работодателю 

формирование профессиональной «элиты», 

кадрового ядра предприятия. Отсюда и смена 

задач для систем начального и среднего про-

фессионального образования.

Мы видим, что статья 43 Конституции 

РФ не гарантирует гражданам получение 

начального профессионального образования. 

Ставка делается на среднее профессиональное 

образование. В Трудовом кодексе РФ (Указ 

Президента РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ) 

появляется раздел IХ «Профессиональная под-

готовка, переподготовка и повышение квали-

фикации работников», способствующий раз-

витию «ученичества» (обучение на рабочем 

месте) и значительно сужающий сферу дея-

тельности традиционной системы начального 

профессионального образования, зародив-

шейся в иную социально-экономическую 

эпоху.

Проводимая с 1991 года, первоначально 

как эксперимент, регионализация системы 

начального профессионального образования 

завершилась сегодня передачей практически 

всех, около 90 %, учреждений начального про-

фессионального и 55 % учреждений среднего 

профессионального образования в ведение 

субъектов Российской Федерации. Начался 

региональный этап оптимизации численно-

сти профессиональных учебных заведений. 

Одновременно, в этот же период, произошёл 

лавинообразный рост числа высших учебных 

заведений, что привело в итоге к огромной 

диспропорции в системе подготовки «рабочий-

техник-инженер» и несоответствиям направ-

лений подготовки изменяющейся профес-

сионально-квалификационной структуре 

рынка труда.

Принятая в 2000 году Концепция мо-  

дернизации российского образования до 

2010 года ориентирует начальное и среднее 
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профессиональное образование на их опере-

жающее развитие, удовлетворение потребно-

стей местных рынков труда. Таким образом, 

мы видим, что концептуальные положения 

и программные действия направлены на суще-

ственные институциональные изменения 

в сфере образования.

В профессиональном образовании — 

это создание системы непрерывного образо-

вания. Очевидно, что оптимизацию сети 

учреждений начального и среднего профес-

сионального образования, переход на новые 

нормативы финансирования следует рассма-

тривать как конкретные шаги по созданию 

условий, способствующих формированию 

такой системы. Установленные правила игры 

подталкивают к активизации интеграционных 

процессов в профессиональном образовании. 

Собственно и национальный проект 

«Образование» нацелен на поддержку лидеров, 

их творческой инициативы «снизу». В ходе 

реализации этого проекта выживут те, кто 

«видит» направления изменений и способен 

развиваться в них, то есть найти такие меха-

низмы реализации новых концепций, целей 

и задач в изменившихся социально-эконо-

мических условиях, которые обеспечивали бы 

ожидаемые результаты модернизации профес-

сионального образования.

Однако очевиден факт развития и нега-

тивных тенденций в процессе модернизации. 

Прежде всего, это касается реализации теоре-

тических положений непрерывного профес-

сионального образования в практике органи-

зации образовательных процессов. Даже тот 

положительный опыт профессиональных 

лицеев по организации многоуровневого, сту-

пенчатого процесса профессионального обу-

чения сегодня «задвинут на задний план». 

Особенно это наблюдается в регионах. Вполне 

понятно желание региональных руководите-

лей департаментов образования не повторить 

ошибку с профессиональными колледжами, 

как это было с лицеями, которые появлялись, 

словно грибы после дождя, и стали финансо-

вой обузой для областных бюджетов.

Здесь вызывает сожаление утеря опыта 

организации ступенчатой системы професси-

ональной подготовки. Сегодня, с более глубо-

ким проникновением в систему отечественно-

го профессионального образования модуль-

ных технологий обучения, компетентностно-

го подхода, пусть пока и на теоретическом 

уровне, становятся очевиднее противоречия 

между запросами экономики, складывающим-

ся рынком труда, потребностями предприятий-

работодателей и современной парадигмой 

образования. Видно, что инновационные кон-

цептуальные и программные положения не 

находят должного воплощения в конкретных 

практических действиях на региональном 

уровне. К сожалению, на региональном уров-

не многие профессиональные колледжи вы- 

нужденно пошли по пути открытия в своей 

структуре отделений начального и среднего 

профессионального образования, многопро-

фильности направлений подготовки и даже их 

дублирования.

Поэтому уже не идёт речь о преемствен-

ных образовательных программах, об органи-

зации процесса профессиональной подготов-

ки на ступенчатой основе. Профессиональный 

колледж как новый тип учреждения профес-

сионального образования ограничен устарев-

шими формами типовых штатов и традицион-

ной организацией учебного процесса техни-
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кума, сложившимися ещё в советский период. 

Ведь сущность системы непрерывного про-

фессионального образования определяется 

не наличием сети учреждений начального, 

среднего и высшего профессионального обра-

зования. Суть именно в совокупности преем-

ственных образовательных программ, содер-

жание которых должно строиться на основе 

современных образовательных парадигм 

и подходов.

Учитывая, что начальное профессио-

нальное образование является основой про-

фессионального самоопределения и становле-

ния человека, его содержание в современных 

условиях, в первую очередь, должно обеспечи-

вать стартовую возможность непрерывности и 

формирования личности специалиста-

профессионала социально-интегративного 

типа. С другой стороны, во многих отраслях 

экономики, например металлургии, основные 

технологические профессии с определённого 

уровня квалификации требуют среднего про-

фессионального образования. В таких очевид-

ных случаях сопряжения профессий началь-

ного профессионального образования и спе-

циальностей среднего профессионального 

образования целесообразна подготовка работ-

ников широкого профиля и работников высо-

кой квалификации со средним профессио-

нальным образованием в условиях одного 

учреждения — профессионального колледжа.

Для этого необходимы два основных 

условия. Первое — подготовка по группам про-

фессий, имеющим технико-технологическую, 

социально-экономическую, психолого-физи-

ологическую и дидактическую общности, то 

есть широко интегрированным профессиям, 

интегрированным на общеотраслевом и обще-

производственном уровнях. Такая интеграция 

групп профессий, на основе выделенных общ-

ностей, расширяет возможности реализации 

концепции непрерывного образования, спо-

собствует формированию преемственных 

образовательных программ разного уровня, 

интеграции учреждений профессионального 

образования.

Второе — система профессионального 

обучения, обеспечивающая гибкость и адап-

тивность содержания образовательных про-

грамм к изменениям местного рынка труда 

и требованиям работодателей, возможность 

реализации личностно ориентированного 

подхода в обучении, выстраивания индивиду-

альных образовательных траекторий. Такая 

система обучения, названная профессиональ-

но-интегративной, может быть определена, 

с одной стороны, как социально-професси-

онально-педагогическая система, обеспечи-

вающая целенаправленное профессиональ-

ное самоопределение и становление обучае-

мого, формирование личности специалиста-

профессионала социально-интегративного 

типа, а с другой — как компонент (подсисте-

ма) системы более высокого порядка — систе-

мы непрерывного профессионального обра-

зования.

Внедрение в практику профессиональ-

ных школ такой системы обучения даёт воз-

можность на региональном уровне специали-

зировать профессиональные учебные заведе-

ния по направлениям видов экономической 

деятельности региона, района или города, 

устранить дублирование их деятельности, кон-

центрировать все ресурсы, эффективнее их 

использовать. Широко интегрированная про-

фессия или группа профессий предполагают 
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особое конструирование содержания профес-

сионального образования, в которое входят 

общетехнический, отраслевой, общепрофес-

сиональный блоки учебных предметов, состав-

ляющие его инвариантную часть, а также про-

фессиональный и специальный блоки — вари-

ативная часть содержания образования, фор-

мирование которой осуществляется на модуль-

ной основе в зависимости от потребностей 

работодателей и местного рынка труда. 

Открываются возможности «вертикального», 

«горизонтального» и «комбинированного» 

направлений интеграции внутри группы, 

позволяющие организовать профессиональ-

ную подготовку рабочих широкого профиля 

и высокой квалификации, в том числе со сред-

ним профессиональным образованием.

Система позволяет организовать приём 

и комплектование учебного заведения не по 

отдельным профессиям, а в целом по группе 

профессий или направлениям. В этом случае 

выпускник общеобразовательной школы 

поступает на первый уровень обучения, то есть 

начальное профессиональное образование. 

Обучение на данном уровне может включать 

в себя несколько ступеней, что зависит от 

сложности профессии. Успешное завершение 

первого уровня позволяет обучающемуся на 

конкурсной основе перейти на второй уро-

вень для получения среднего профессиональ-

ного образования по тому же направлению 

подготовки.

Что мы имеем сейчас? Профессиональ-

ный колледж, как новый тип учебного заведе-

ния, на который возлагали большие надежды 

сохранения опыта профессиональных лицеев 

и его дальнейшего развития по организации 

непрерывного многоуровневого профессио-

нального обучения, сталкивается с серьёзны-

ми проблемами на региональном уровне, 

которые формально обусловлены объектив-

ными и отчасти субъективными причинами. 

По статусу колледж относится к учреждениям 

среднего профессионального образования, 

и приём обучающихся осуществляется на 

основе экзаменов. Типовые штаты колледжа не 

содержат должности мастера производствен-

ного обучения, так как в содержании образова-

ния нет производственного обучения и соот-

ветственно закрепления их за учебными груп-

пами, что характерно для учреждений началь-

ного профессионального образования, где 

мастеру отводится центральная роль в про-

фессиональном самоопределении и становле-

нии личности обучающегося. В регионах при 

переходе профессиональных лицеев в статус 

учреждений среднего профессионального 

образования именно эта категория педагоги-

ческих работников оказалась в самом невы-

годном положении.

Учреждениям среднего профессиональ-

ного образования разрешено реализовывать 

программы начального профессионального 

образования при наличии соответствующей 

лицензии. Но где, как и кто это будет делать? 

Поэтому для сохранения качества профессио-

нального обучения и соответственно части 

мастеров производственного обучения кол-

леджи пошли по пути создания отделений 

начального профессионального образования. 

В итоге это привело к организации раздель-

ного приёма и обучения в профессиональных 

колледжах. Кроме того, для увеличения штата 

мастеров производственного обучения 

и соответственно объёма финансирования 

колледжи расширяют номенклатуру профес-
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сий, при этом часто не соответствующих спе-

циальностям среднего профессионального 

образования. За что подвергаются справедли-

вой критике.

Очевидно, что нынешняя нормативно-

правовая база, регламентирующая деятель-

ность учреждений среднего профессиональ-

ного образования, существенно тормозит раз-

витие профессионального учебного заведения 

нового типа и организацию непрерывного 

профессионального обучения в нём. В типо-

вых положениях об учреждениях профессио-

нального образования говорится, что они 

самостоятельны в формировании своей струк-

туры, но финансирование этой структуры от 

них не зависит. Здесь как раз и проявляется 

субъективный фактор в лице региональных 

органов управления образованием, реализую-

щих образовательную политику в регионе, 

и частной инициативы «снизу», то есть руково-

дителей учреждений профессионального 

образования, не готовых изменять сложивши-

еся стереотипы и отвечать на современные 

вызовы в условиях структурной перестройки 

отечественной экономики.

Профессионально-интегративная систе-

ма обучения даёт широкие организационные 

возможности. Примером может служить про-

фессия «Сталеплавильщик» (код 150113), инте-

грированная на общеотраслевом уровне. 

В зависимости от среднесрочных потребно-

стей работодателя профессиональная подго-

товка может быть организована на общепро-

изводственном уровне интеграции по видам 

производств — «Сталеплавильщик конвертер-

ного производства», «Электросталеплавиль-

щик» (вертикальная интеграция), а также на 

общепрофессиональном уровне интеграции, 

объединяющем родственные профессии — 

«Подручный сталевара широкого профиля», 

«Разливщик стали» (горизонтальная интегра-

ция). На последнем году обучения, в зависимо-

сти от текущих потребностей работодателя, 

осуществляется дифференциация профессио-

нальной подготовки с выходом на требуемую 

квалификацию по конкретной профессии 

Общероссийского классификатора ОК 016–94. 

И в том, и в другом случае успешное заверше-

ние первого уровня позволяет на конкурсной 

основе продолжить обучение на втором уров-

не — среднее профессиональное образование 

и получить квалификацию «техник» по специ-

альности «Металлургия чёрных металлов».

Правомерен вопрос об организации 

и финансировании дифференцированного 

этапа профессиональной подготовки. Это уже 

механизмы социального партнёрства учебно-

го заведения и работодателя. Один из вариан-

тов — работодатель финансирует объёмы 

необходимой ему профессиональной подго-

товки квалифицированных кадров.

Более того, в рамках направления «Ме- 

таллургия чёрных металлов» можно создать 

группу профессий, например, «Доменщик» 

(код 150112), «Сталеплавильщик» (код 150113), 

«Оператор прокатного производства» (код 

150114). В рамках направления «Маши-

ностроительные технологии и оборудова-

ние» — группу профессий «Слесарь» (код 

151012), «Станочник» (код 151008), «Токарь-

универсал» (код 151009), «Шлифовщик-

универсал (код 151011), «Наладчик станков 

и оборудования в механообработке» (код 

151006). Кстати, в Перечне профессий началь-

ного профессионального образования (при-

каз Минобрнауки РФ № 339 от 14.12.2007 г.) 
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целесообразно объединить профессии 

«Станочник», «Токарь-универсал», «Фрезеров-

щик-универсал» в одну широко интегрирован-

ную профессию «Станочник».

Не секрет, что сегодня, в неблагоприят-

ных демографических условиях, в ситуации 

падения престижа рабочих профессий и уров-

ня их воспроизводства, профессиональные 

учебные заведения испытывают серьёзные 

затруднения с комплектованием. Профес-

сионально-интегративная система предпола-

гает организацию приёма на первый уровень 

не по отдельным профессиям, а в целом по 

направлениям подготовки, так как перечис-

ленные профессии обладают вышеназванны-

ми общностями. На первой ступени профес-

сиональной подготовки обучающиеся осваи-

вают общетехнический, отраслевой блоки 

учебных предметов, на второй — общепро-

фессиональный блок. Здесь уже начинается 

профессиональная дифференциация, напри-

мер, по видам металлообработки: токарные, 

фрезерные работы. На третьей ступени — про-

фессиональные и специальные модули, то есть 

профессиональная дифференциация углубля-

ется: станочник широкого профиля, токарь, 

токарь-расточник, токарь-карусельщик, фре-

зеровщик, зуборезчик, оператор станков с про-

граммным управлением, наладчик станков 

и оборудования в механообработке. Следу-

ющий уровень — среднее профессиональное 

образование по направлению «Технология 

машиностроения» с целью получения квали-

фикации «Технолог обработки металлов реза-

нием».

Таким образом, профессионально-

интегративная система позволяет наилучшим 

образом учитывать текущие и перспективные 

потребности личности, общества и работода-

теля. Она обладает универсальностью, техно-

логичностью и открытостью. Позволяет раци-

онально сочетать предметное и модульное 

построение содержания профессионального 

образования, достоинства систем начального 

и среднего профессионального образования. 

Даёт возможность реализовывать современ-

ные подходы в образовании, выстраивать 

механизмы социального партнёрства и взаи-

модействия с работодателями и общеобразо-

вательной школой в организации профиль-

ной подготовки. Наконец, позволяет завер-

шить процесс оптимизации численности 

учреждений начального и среднего профес-

сионального образования в регионах на осно-

ве их интеграции, придать им новый импульс 

развития.
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