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Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» [2] был принят 29 декабря 2012 г. Данный закон содер-
жит статьи, регулирующие правовые, организационные и экономиче-
ские основы образования в нашей стране, основные принципы госу-
дарственной политики в сфере образования [1]. В нем четко разгра-
ничены два основополагающих направления в этой сфере: с одной 
стороны, образование — это процесс обучения, направленный на 
приобретение знаний, умений и навыков, а с другой — это воспита-
ние, т. е. деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для социализации молодого человека. Такое единство целого 
в наибольшей мере относится к профессиональному образованию, в 
первую очередь к его среднему уровню. Ведь именно в возрасте 15–
17 лет легче и плодотворнее всего добиться совместного результата 
как от усвоения образовательных программ, формирования широких 
компетенций на базе широкой практики, так и становления характе-
ра, утверждения личности путем усвоения общепринятых норм и 
правил поведения. 

Среднее профессиональное образование представляет собой вид 
образования, направленный на приобретение обучающимися в про-
цессе освоения профессиональных образовательных программ зна-
ний, умений, навыков и формирование компетенций среднего уровня 
и объема, позволяющих вести профессиональную трудовую деятель-
ность работнику среднего уровня квалификации. Средний уровень 
профессионального мастерства достигается в соответствующих 
учреждениях — лицеях, техникумах, колледжах и т. п. Среднее про-
фессиональное образование позволяет подготовить востребованных 
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на рынках труда промышленных рабочих, работников, занятых во 
всех сферах материального производства, а также в сфере услуг. 
Кроме подготовки рабочих среднего квалификационного уровня 
учреждения среднего профессионального образования готовят спе-
циалистов среднего уровня, труд которых широко используется во 
всех сферах деятельности в качестве «среднего технологического 
звена». Например, профессионал среднего уровня — медицинская 
сестра; профессионал высокого уровня — врач; инструктор произ-
водственного обучения — мастер; техник — инженер; проектиров-
щик — архитектор; и т. п. В развитых экономиках соотношение про-
фессионал среднего уровня и профессионал высокого уровня в рам-
ках одной сферы деятельности составляет 2:1, в России — 0,8:1,8. 

Существенные различия в объеме работ, выполняемых работни-
ками среднего и работниками высокого уровня, и, соответственно, 
соотношения в численности таких работников свидетельствуют о не-
эффективности использования рабочей силы, несбалансированности 
соответствующих рынков труда. 

Прежде чем закрепить такие выводы и найти им аналитическое 
подтверждение, необходимо обратиться к сложившейся в нашей 
стране системе среднего профессионального образования, к его не-
решенным проблемам. 

Следует отметить, что начальное профессиональное образование 
сложилось в России еще в XIX в. [4]. Можно сказать, что утвержде-
ние в 1880 г. «Основных положений о промышленных училищах» 
стало первой попыткой заложить фундамент стройной системы про-
фобразования, устанавливающей три типа промышленных учебных 
заведений: средние технические училища, низшие технические учи-
лища, ремесленные училища. Для всех типов училищ были разрабо-
таны учебные планы, образовательные программы, утверждены уста-
вы. Результат такой работы привел к тому, что к 1914 г. в России бы-
ло создано и успешно функционировало 250 средних учебных 
заведений, готовивших промышленных рабочих, и 17 училищ, осу-
ществлявших подготовку сельскохозяйственных рабочих. 

Реформы в профессиональном образовании продолжались и в со-
ветский период. Так, уже в первые послереволюционные годы были 
сформулированы направления государственной политики в области 
профобразования. Как при любых реформах, при ломке старых эко-
номических отношений в советское время был упразднен прежний 
аппарат просвещения, на смену которому в соответствии с ленин-
ским декретом от 9 ноября 1917 г. была создана Государственная  
комиссия по просвещению. На первом ее заседании был сформиро-
ван отдел профессионального образования Народного комиссариа-
та просвещения (Наркомпрос), в который вошли Н.К. Крупская, 
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Ф.В. Ленгник и И.Н. Кузьмин. 23 февраля 1918 г. Наркомпрос при-
нял постановление о переходе в его ведение всех учебных заведе-
ний, ведомств и организаций, что положило начало всеобъемлюще-
му процессу централизации в сфере образования. Были сформули-
рованы важнейшие принципы социалистической реорганизации 
профессионального образования. Суть главного из них — соедине-
ние обучения с производительным трудом, сочетание теории с 
практикой и укрепление всесторонней связи школы с жизнью. Это 
требование вошло в программные партийные документы, принятые 
на VIII съезде РКП(б). 

В 1919 г. был принят декрет Совнаркома РСФСР «О мерах по 
распространению профессионально-технических знаний», который 
стал составной частью общей реформы народного образования. Важ-
ной вехой в развитии профессионального образования в СССР стало 
утверждение в 1920 г. Положения о профессионально-технических 
школах. Уже в октябре указанного года существовавшие прежде 
профессиональные школы были преобразованы в школы фабрично-
заводского ученичества (ФЗУ), в которых было органично объедине-
но общее и профессиональное обучение, теоретическая подготовка 
сочеталась с производственным трудом, здесь же учащимся давались 
и основы политического воспитания. Были установлены нормы бро-
ни, обеспечивающие планомерный приток молодежи в школы ФЗУ с 
последующим трудоустройством на производстве. 

Школы ФЗУ в свою очередь подвергались реформированию, из-
менялись задачи, стоящие перед ними, менялась неоднократно, вы-
ражаясь современным языком, модель управления профессиональ-
ными школами. Но всегда преобразования в этой системе были адап-
тированы к конкретной исторической обстановке, будь то начало 
курса на индустриализацию или восстановление народного хозяйства 
после Великой Отечественной войны, поэтому проводились в боль-
шинстве случаев оправданные, но порой не очень востребованные 
мероприятия. Так, с одной стороны, шел процесс укрупнения проф-
техшкол и расширения их сети, упорядочения учебных планов и про-
грамм, а с другой — излишняя централизация приводила к тому, что 
подготовка рабочих для легкой, пищевой промышленности, сельско-
го хозяйства, ремесел была резко сужена. 

По мере завершения социалистической реконструкции народного 
хозяйства существенно возрос удельный вес выпускников школ ФЗУ 
и профшкол в общей численности рабочего класса, а новые пополне-
ния этих выпускников составляли около 70 % от общего числа рабо-
чих, принятых на заводы и фабрики. 

Школы ФЗУ сыграли большую роль в насыщении квалифициро-
ванными рабочими предприятий промышленности, строительства, 
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транспорта. Они просуществовали с 1920 по 1940 г., подготовив в 
своих стенах свыше 2,5 млн квалифицированных рабочих кадров. 
Многие выдающиеся и известные ученые, изобретатели, руководите-
ли крупнейших производств, научно-исследовательских институтов 
прошли первоначальное обучение в школах ФЗУ и профессиональ-
ных училищах. 

В 1940 г. была создана система Государственных резервов СССР, 
куда были переданы и школы ФЗУ, реорганизованные в ремесленные 
училища. А школы ФЗУ, в свою очередь, были преобразованы в 
школы фабрично-заводского обучения (ФЗО). 

Принятые в 1940 г. постановления Совнаркома «О создании 
Главного управления трудовых резервов при СНК СССР» и «О при-
зыве городской и сельской молодежи в ремесленные училища и же-
лезнодорожные училища и школы ФЗО» положили начало созданию 
единой централизованной системы государственных трудовых резер-
вов. Это было актом не только народнохозяйственного, но и оборон-
ного значения. Из бюджета на укрепление материально-технической 
базы системы трудовых резервов было выделено 5 млрд руб., пред-
приятия направили 23 тыс. металлорежущих станков, что позволило 
подготовить замечательных рабочих-станочников, о которых впо-
следствии слагались песни, сочинялись стихи и снимались незабыва-
емые военные и послевоенные отечественные фильмы. 

О популярности, доступности профобучения и интересе к нему 
молодежи говорит тот факт, что в профессиональные училища в пер-
вый набор было подано 1 млн заявлений на 600 тыс. мест. 

Преимущества централизованной системы подготовки рабочих 
кадров проявились уже в первые дни войны: оперативно удалось эва-
куировать в восточные районы страны 344 училища, 219 школ ФЗО и 
сотни тысяч учащихся. 

При организации обучения учитывались особенности организа-
ции военной промышленности, в частности, получила распростра-
нение такая форма организации производства и труда, как деление 
технологических процессов. При этом виде обучения предполага-
лось перемещение обучаемых по технологической цепочке. Это 
ускоряло процесс усвоения производственных навыков, способ-
ствовало росту производительности труда в цехах, на производ-
ственных участках, в мастерских. За годы войны в учебных мастер-
ских было изготовлено 20 млн штук деталей боевого вооружения, 
отремонтировано 11 тыс. паровозов, 100 тыс. вагонов, 5 тыс. тракто-
ров и комбайнов; 209 ремонтных бригад из числа выпускников 
профшкол были направлены в МТС и колхозы, 20 тыс. учащихся 
приняли участие в строительстве и монтаже электростанций и пред-
приятий металлургии Донбасса. 
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Послевоенное реформирование системы профтехобразования 
проводилось с учетом новых задач — поэтапного восстановления 
народного хозяйства, увеличения объема выпуска промышленной 
продукции втрое по сравнению с довоенным уровнем. Для их реше-
ния необходимо было подготовить свыше 4,5 млн молодых рабочих в 
системе профтехобразования. Благодаря отлаженной системе про-
фессионального образования, накопленному опыту работы на заво-
дах и фабриках с высокой степенью интенсивности труда, удалось за 
короткий отрезок времени по существу заново восстановить эконо-
мику страны в европейской части СССР. 

Восстановительный период сопровождался совершенствованием 
сферы образования, прежде всего профессионального. Так, в 1958 г. 
на смену военной системе Государственных трудовых резервов при-
шла более демократичная система профессионального образования, в 
которой приоритетными стали учебные заведения нового типа — 
профессионально-технические училища (ПТУ). При этом все учебные 
заведения были разделены на отраслевые группы, в соответствии с 
которыми готовили рабочих основных профессий для металлургии, 
строительства, химической промышленности и т. п. Благодаря такой 
специализации стало возможным повысить качество подготовки ра-
бочих определенных отраслей экономики, создать условия на произ-
водстве для реализации их профессионального мастерства, которое 
выражалось в присвоении более высоких тарификационных разрядов 
в соответствии с применяемыми тарифно-квалификационными спра-
вочниками и тарифными сетками. 

Таким образом, в советское время на базе укрепления системы 
профессионального образования был полностью ликвидирован де-
фицит рабочих кадров для промышленности. Подготовка кадров бы-
ла приближена к условиям производства, а ориентир на получение 
конкретной востребованной экономикой рабочей профессии позво-
лил создать устойчивую экономическую основу развития советской 
индустрии. 

В 1980-е годы и в годы перестройки развитие системы профес-
сионального образования шло без опоры на выверенные концепту-
альные идеи, спонтанно и бессистемно. Тогда принимались отдель-
ные постановления, суть которых сводилась к переименованиям ин-
ститутов, передаче управления системой из одних ведомств в 
другие. Проводились отдельные эксперименты: например, в г. Уль-
яновске (ПТУ № 15) была начата подготовка рабочих повышенного 
уровня квалификации с расчетом расширения ее на другие училища 
для удовлетворения потребности в рабочих, умеющих обслуживать 
станки с ЧПУ. Кроме того, появились новые для этого времени 
профессиональные учебные заведения — лицеи, функционирующие 
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на более широких образовательных принципах. В зависимости от 
профиля подготовки они назывались: «политехнический», «строи-
тельный», «агротехнический» и т. п. Лицеи имели три ступени об-
разования. На первых двух ступенях осуществлялась профессио-
нальная подготовка квалифицированных рабочих средней квалифи-
кации, а на третьей — подготовка высококвалифицированных 
рабочих и специалистов среднего квалификационного уровня для 
сферы услуг. 

После распада Советского Союза вся экономика, включая систе-
му образования, в том числе и среднего профессионального, неодно-
кратно подвергалась как обоснованным, так и не всегда целесообраз-
ным трансформациям. Из-за остановки ряда промышленных пред-
приятий, банкротства многих из них, отсутствия привычного для 
централизованной экономики бюджетного финансирования сужива-
лась сфера использования работников преимущественно физического 
труда. Происходили негативные перемены и в науке и научном об-
служивании. Спрос на квалифицированную рабочую силу резко со-
кратился, возникло новое для России явление — безработица, а с ней 
появились и проблемы с трудоустройством молодежи. 

С разрушением плановой экономики в наихудшие условия была 
поставлена система начального профессионального образования, что 
вытекало из сокращения бюджетного финансирования, отсутствия 
инвестиций в образование и профподготовку со стороны работодате-
лей, что существенно ухудшило условия производственного обуче-
ния, в частности, качество прохождения обязательной для получения 
профессии производственной практики. Углубляли ситуацию старе-
ние основных фондов средних и начальных учреждений профобразо-
вания, отток квалифицированных и опытных преподавателей и ма-
стеров производственного обучения. 

Процесс выживания профессиональных учебных заведений как 
начального, так и среднего уровня сопровождался отдельными акци-
ями со стороны государства, однако они не были масштабными, тем 
более концептуальными. Например, к ним нельзя отнести такие ме-
ры, как переход к подготовке рабочих по новым профессиям, прежде 
всего для непроизводственного сектора экономики, а также привле-
чение внебюджетных источников к финансированию учреждений 
профессионального образования. 

В августе 1996 г. постановлением Правительства Российской Фе-
дерации было создано единое министерство — Министерство общего 
и профессионального образования, одобрена Концепция реформиро-
вания на 1997–2001 гг. Это было вполне оправданно, ведь в стране 
действовало 4166 учреждений начального профессионального обра-
зования, в том числе 3466 профессиональных училищ и 700 профес-
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сиональных лицеев с численностью обучающихся 1,7 млн человек и 
числом преподавателей около 200 тыс. человек. Кроме того, в веде-
нии отраслевых министерств находилось 1819 учебно-курсовых ком-
бинатов. Ежегодный выпуск составлял около 800 тыс. квалифициро-
ванных рабочих. 

Однако претворить в жизнь Концепцию развития начального 
профессионального образования не удалось, прежде всего и-за зна-
чительного недофинансирования — только 30 % от потребности вы-
делил на эти цели федеральный бюджет. Не хватило средств на са-
мые необходимые вещи — оплату коммунальных услуг, капремонт, 
учебные расходы, питание учащихся. 

Сокращению числа учреждений начального профессионального 
образования (НПО) способствовал переход на новый уровень бюд-
жетного финансирования — с федерального на региональный [5]. 
По мнению экспертов, система начального профессионального об-
разования в начале XXI в. оказалась в наиболее трудном, по срав-
нению с другими ступенями образования, положении, что привело 
его к «критической точке». В настоящее время органы государ-
ственной статистики перестали выделять начальное профессио-
нальное образование в структуре образования. В табл. 1 представ-
лены основные этапы становления профессионального образования 
в России [3]. 

По нашему мнению, учитывая существующий острый дефицит 
профессий простого, не требующего продолжительной профессио-
нальной подготовки, труда, было бы целесообразно сохранить эту 
первую и еще востребованную ступень профессиональной подго-
товки. В пользу этого можно привести следующие аргументы. Во-
первых, существует неослабевающий на общероссийском и регио-
нальных рынках труда спрос на рабочую силу невысокого квалифи-
кационного уровня: строительные работы, работы на железнодо-
рожном транспорте, в логистике, лесном, водном хозяйстве, торгов-
ле, общественном питании, в сфере коммунального и городского 
хозяйства и т. п. По нашим оценкам, он составляет не менее 7 млн 
человек. 

Во-вторых, необоснованный, неконтролируемый приток мигран-
тов в Российскую Федерацию приводит к завышению потребности в 
простом, низкоквалифицированном труде. У власти, на разных уров-
нях управления, появился необоснованный страх перед невозможно-
стью (с их точки зрения) закрыть рабочие места, где в содержании 
труда преобладают простые, ручные операции. Именно из-за этого с 
годами не снижается, а увеличивается приток дешевой, малообразо-
ванной, не говорящей на русском языке рабочей силы. 
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Таблица 1 

Этапы становления профессионального образования в России 

Период Годы 
Число 

учрежде-
ний 

Числен-
ность уча-
щихся,  
человек 

Задача Результат 

До ре-
волю-
ции 

1861–
1916 

250 
(по состо-
янию  
на 1914 г.) 

19 224 
(по состо-
янию 
на 1914 г.)

Попытка за-
ложить фун-
дамент систе-
мы профобра-
зования 

Разработка 
учебных про-
грамм и уставов 
для профобра-
зования 

Совет-
ский 
период 

1917–
1960-е 

4 894 
(по состо-
янию 
на 1949 г.) 

2 560 876 
(по состо-
янию 
на 1949 г.)

Ликвидация 
дефицита ра-
бочих кадров, 
специализация 
училищ 

Формирование 
трудовых ре-
сурсов для со-
ветской инду-
стрии 

«Пере-
строй-
ка» 

1984–
1991 

4 045 
(по состо-
янию 
на 1984 г.)

1 947 348 
(по состо-
янию 
на 1984 г.)

Объединение 
учреждений 
профтехобра-
зования с об-
ластными  
отделами об-
разования,  
общеобразова-
тельными 
школами 

Торможение 
реформацион-
ного процесса  
в системе сред-
него профобра-
зования 

Пере-
ход к 
рынку 

1991 – 
н.в. 

2 040 
(по состо-
янию 
на 2011 г.)

921 000 
(по состо-
янию 
на 2011 г.)

Неопределен-
ная. Отсут-
ствие концеп-
ции развития 
профоб-
разования 

Снижение числа 
учреждений 
среднего проф-
образования и 
востребованно-
сти таких спе-
циалистов  

 
Отчасти это происходит и по причине «размывания» подготовки 

рабочих на низшей ступени профессионального образования. При 
этом с принятием нового Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» термин «начальное профессиональное обра-
зование» просто исчез. Последствия этого скажутся прежде всего на 
молодежи, которая живет в сельской местности, молодежи с ограни-
ченными физическими возможностями и т. д. Представление о тен-
денциях в развитии профессионального образования (НПО и СПО) в 
России дают данные табл. 2 [3]. 
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За 9 лет выпуск рабочих системой профтехобразования сократил-
ся на 5 %, но в наибольшей степени сокращение коснулось выпуск-
ников учреждений начального профессионального образования  
(–21 %). За эти годы акцент делался на подготовке выпускников в 
средних образовательных учреждениях: их число выросло на 3 %, а 
выпуск возрос на 16 %. Опережающими темпами росло число него-
сударственных учреждений (более чем в 2 раза), при этом число гос-
ударственных учреждений сократилось с 2589 в 2000 г. до 2535 в 
2008 г. 

Государственные колледжи, техникумы и училища охватывают 
весь спектр специальностей среднего профессионального образова-
ния, но в негосударственных ССУЗах также можно получить специ-
альность, позволяющую стать квалифицированным работником в 
сфере прикладной информатики, бухучета, менеджмента, туризма, 
гостиничного и ресторанного бизнеса, общественного питания, ди-
зайна и т. д. 

Высокие темпы экономического роста в 2000-е годы позволили 
значительно увеличить расходы на образование в целом и на профес-
сиональное (НПО и СПО) в частности. Структура государственных 
расходов на образование представлена в табл. 3 [3]. 

Так, при общем росте государственных расходов на образование 
в 9,4 раза с 2000 по 2008 г. расходы на начальное профессиональное 
образование увеличились лишь в 4,9 раза, на среднее профобразова-
ние — в 9,2 раза. В эти годы приоритет отдавался высшему образо-
ванию, затраты на которое выросли более чем в 12 раз. Доля государ-
ственных расходов на высшее образование в 2008 г. составила 
63,3 %, в то время как на среднее профессиональное образование, 
включая начальное, — лишь на 34,3 %. 

Безусловно, на основе только этих цифр нельзя сделать безого-
ворочные выводы, необходимы более глубокие, детальные профес-
сиональные расчеты. Однако уже по ограниченной статистической 
информации [6] можно сказать, что система профессионального 
образования нуждается в дальнейшем изучении, недопустим раз-
рыв в пятилетнем отставании данных статистики по образованию, 
ведь это наиболее динамично развивающаяся сфера деятельности, 
влияющая на все остальные направления экономического развития 
страны. 

Ясно одно: сбалансированность рынков труда работников раз-
ного квалификационного уровня должна базироваться на модерни-
зационных процессах в системе образования, предполагая не столь-
ко использование новых государственных стандартов, сколько осу-
ществление структурных и комплексных преобразований во всей 
образовательной системе. 
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