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Современный мир акцентирует внимание на повыше-
нии благосостояния российских граждан, что невоз-
можно без вклада в развитие человеческого ресурса. 
Следует отметить, что система среднего профессио-
нального образования (СПО) играет значительную 
роль в экономическом росте страны. Поэтому пред-
ставляется важным создать правильные условия для 
функционирования данной системы и обучения высо-
коквалифицированных специалистов, владеющих до-
статочным количеством компетенций, навыков, 
чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда. 
Целью нашего исследования являлся теоретический 
анализ истории развития среднего профессиональ-
ного образования, предпосылок его возникновения, 
формирования в зависимости от запросов времени, 
начиная с Киевской Руси и заканчивая современно-
стью. Именно полная историческая картина, дающая 
возможность сравнивать задачи и их способы реше-
ния, положительный опыт на разных временных от-
резках позволяют специалистам в системе образова-
ния делать отбор лучших практик сегодня. Реалии со-
временного мира требуют принимать во внимание 
высокую турбулентность во всех сферах деятельно-
сти, наличие жестких и мягких навыков для формиро-
вания преадаптивного поведения у обучающихся, 
чтобы быть успешным в личной и профессиональной 
сферах. Соответственно, внедрение разных конкур-
сов и чемпионатов профессионального мастерства, 
что было распространено в Советском Союзе, и актив-
ное в них участие позволяет обучающимся разви-
ваться, оценивать свои достижения, стремиться к луч-
шему. Также применяемая система дуального обуче-
ния в советские времена становится все более акту-
альной и сегодня. Профессионалитет в современных 
условиях дает возможность сократить срок обучения 
за счет большего количества практической работы, 
как это было в военное и поствоенное время на при-
мере ПТУ И ФЗУ. Анализ статьи базируется на таких 
методах, как теоретический обзор и рассмотрение 
отечественной и зарубежной литературы по про-
блеме исследования и обобщение опыта функциони-
рования системы СПО. Рассмотрение исторической, 
социально-экономической и педагогической литера-
туры позволило оценить, как запросы времени оказы-
вали влияние на развитие системы СПО. Сделан вы-
вод, что широкое видение исторической ситуации 
дает возможность применять успешный опыт с уче-
том современных парадигм. В качестве результатов 
исследования приводятся перспективные направле-
ния развития СПО сегодня: участие в национальной 
программе «Образование», «Профессионалитет», 
внедрение дуальной системы образования, демон-
страционного экзамена и разного рода конкурсов и 
чемпионатов по профессиональному мастерству. 

The modern world focuses on improving the welfare of 
Russian citizens, which is impossible without a contribu-
tion to the development of human resources. It should 
be noted that the system of secondary vocational educa-
tion (SVE) plays a significant role in the economic growth 
of the country. Therefore, it is important to create the 
right conditions for the functioning of this system and the 
training of highly qualified specialists who have a suffi-
cient number of competences and skills to be competi-
tive in the labor market. The purpose of our research was 
a historical analysis of secondary vocational education, 
the prerequisites for its emergence, development de-
pending on the demands of the time, starting from the 
time of Kievan Rus and up to nowadays. It is the complete 
historical picture that makes it possible to compare tasks 
and their solutions, positive experience at different time 
intervals that allow us to select the best practices today. 
The realities of the modern world require taking into ac-
count high turbulence in all spheres of activity, the pres-
ence of hard and soft skills for the formation of prea-
daptive behavior among students in order to be success-
ful in personal and professional spheres. Accordingly, the 
introduction of various professional skill competitions 
and championships, which was common in the Soviet Un-
ion, and active participation in them allows students to 
develop, evaluate their achievements, strive for the best. 
In addition, the system of dual training used in Soviet 
times is becoming more and more relevant today. Profes-
sionality in modern conditions makes it possible to 
shorten the period of training due to focus on practical 
work, as it was in the war and post-war time on the ex-
ample of vocational schools and industrial factory 
schools. The analysis of the article is based on such meth-
ods as a theoretical review and examination of domestic 
and foreign literature on the problem of research and 
generalization of the experience of the SVE system func-
tioning. Review of historical, socio-economic and peda-
gogical literature allowed us to assess how the demands 
of time had influenced on the development of the SVE 
system. It is concluded that a broad view on the historical 
situation makes it possible to use successful experience 
taking into account modern paradigms. As the results of 
the study, promising directions of the development of vo-
cational education today are given: participation in the 
national program "Education", "Professionalism", the in-
troduction of a dual training system, a demonstration 
exam and various professional skills competitions and 
championships.   
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Введение / Introduction 
 

Современная образовательная ситуация в России характеризуется очень высо-
кой популярностью среднего профессионального образования и приравнивается по 
численности поступающих к высшим учебным заведениям. При этом еще не так 
давно данная ступень образования рассматривалась абитуриентами как неперспек-
тивная из-за низкой конкурентоспособности выпускников на рынке труда.  

Соответственно, является значимым изучение и анализ исторического развития 
системы среднего профессионального образования. Представляется важным рассмот-
рение исторических периодов и вызовов, с которыми сталкивалась система СПО, и 
того, как она на них отвечала. 

Знание истории развития СПО позволяет акцентировать внимание на лучших 
практиках и применять их с фокусом на реалиях современного мира. Актуальность 
применения успешного опыта особенно важна сегодня, когда перед Российской Фе-
дерацией в рамках национального проекта «Образование» поставлена цель войти в 
десятку ведущих стран мира по качеству образования и сделать его конкурентоспо-
собным как у нас в стране, так и за рубежом.  

Рассмотрим, как формировалась система среднего профессионального образо-
вания с Киевской Руси и до наших дней, какие ставились перед ней задачи и какие 
были варианты решения, для того чтобы успешно применять накопленный опыт в 
современной ситуации, но с учетом актуальных требований времени. 

 

Обзор литературы / Literature review 
 

Основные идеи становления системы среднего профессионального образования 
в советской и досоветской России показаны в научно-методических и научных трудах 
российских ученых. 

С. Г. Новиков изучает процесс советской модернизации, то есть смену традици-
онного уклада общества с готовыми образцами на инновационный, постоянно изме-
няющийся, и его влияние на становление молодежи рабочего класса. Результатом 
промышленного роста в 20–30-е годы XX века и значительных новшеств в обществе 
становится формирование «нового человека» [1]. 

Привлекает внимание работа В. П. Попова, показывающая корреляцию между ис-
торическим развитием профессионального обучения и его современной моделью. Ав-
тор уделяет особое внимание влиянию идеологии и политики государства на образова-
тельный процесс в среднем профессиональном звене в XX столетии, а также говорит об 
условиях успешной работы СПО сегодня: учет актуальных в наши дни форм и методов 
обучения, а также традиционных подходов; содержание образования, отвечающее со-
временным вызовам; совместная работа государства, промышленников и педагогов [2]. 

Научные труды В. А. Ситарова анализируют причины, последствия и эффектив-
ность реформ в образовательной сфере России в досоветский, советский и постсоветский 
периоды. Согласно исследованию автора, в исторический период до 1917 года большое 
значение для развития системы образования имели личности. Автор показывает законо-
мерности между особенностями исторического периода и способами обновления и из-
менения образования выдающимися государственными деятелями и министрами. В по-
следующие годы целью реформ было не только повышение качества образования, но и 
мощное идеологическое воспитание подрастающего поколения, коллективно принима-
емые решения на партийных съездах [3]. Период с 1991 года по настоящее время насы-
щен значимыми преобразованиями в политической, идеологической и экономической 
сферах, показаны преобразования в обществе, что не могло не отразиться в виде новых 
законов и трендов в образовании разного уровня [4].  
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Исследования, представленные в сборнике «Индикаторы образования: 2022», 
показывают привлекательность системы СПО сегодня: так, в 2022 году наблюдается 
рекордно высокий показатель – практически 50% [5]. В качестве объяснений популяр-
ности СПО авторы А. Р. Бессуднов, В. М. Малик [6], Л. Н. Денисова [7] рассматривают 
когнитивные и некогнитивные особенности обучающихся, а именно невысокую ака-
демическую успеваемость и мотивацию к учению, низкий социальный, образователь-
ный и имущественный статус семей. Кроме того, для многих выпускников 9-х классов 
приоритетна возможность получить бесплатное обучение недалеко от дома, посту-
пить в СПО, не сдавая экзамены, так как многих пугает перспектива продолжить обу-
чение в школе и не сдать ЕГЭ. 

Авторы Н. В. Бородина, И. И. Украинцева, А. Л. Ховякова обращают внимание 
на корреляцию между контингентом обучающихся, содержанием программ и мето-
дами, способствующими овладению компетенциями, изучают такие понятия, как «со-
циальный портрет», «социологический портрет» учащихся СПО, их предпочтения и 
профессиональные ожидания по востребованным и перспективным специальностям, 
показывают особенности данных студентов, некоторые подводные камни, мешаю-
щие реализовать ожидания [8]. 

Относительно иностранных авторов: Теодор Гербер характеризует политиче-
скую и экономическую ситуацию постсоветского периода, которая повлияла на обра-
зовательную сферу, ее расслоенность и неравные возможности получения среднего 
образования, что еще более усугубилось в позднесоветский период с развитием эко-
номического кризиса и политического хаоса [9]. 

Интерес представляют работы, посвященные смене парадигм трудовой деятель-
ности сегодня, анализу современных технологий, способных значительным образом 
изменить рутинный и физический труд. Так, Фил Джонс в книге “Work Without the 
Worker: Labour in the Age of Platform Capitalism” («Работа без работника: труд в эпоху 
капитализма платформ») обращает внимание читателя на новые формы труда, отли-
чающиеся от традиционных, представляющие собой сочетание человека и машины 
и все больше набирающие вес в условиях цифровизации. Однако труд в условиях 
платформенного капитализма приводит к отрицательным последствиям для социума 
и человека, в частности к отсутствию гарантий на труд и его оплату и непониманию 
рабочего степени своей эксплуатации и невозможности соотношения себя и выпол-
няемого труда, что не происходит при работе с материальными объектами [10]. 

Бернард Марр акцентирует внимание на особенностях современного 
BANI-мира, его турбулентности во всех сферах и на пяти основных навыках для 
успешного функционирования в будущем, а именно: эмоциональном интеллекте, 
креативности, мобильности мышления, адаптивности, информационной грамотно-
сти, технической подкованности, коммуникабельности, что требует пересмотра об-
разовательной деятельности сегодня, перехода от адаптивной парадигмы подготовки 
будущих специалистов на преадаптивную, позволяющую человеку не приспосабли-
ваться к постоянно изменяющимся условиям, а быть успешным, и способствующую 
развитию навыков BANI-мира. Это особенно актуально для специалистов среднего 
профессионального звена, так как многие из них задействованы в сфере малого и 
среднего бизнеса, ориентированного на предоставление услуг и тесное сотрудниче-
ство с клиентами [11]. 

В докладе «Сломанный социальный лифт? Как улучшить социальную мобиль-
ность» авторы рассказывают о недостатке мобильности в связи с «липкими полами» и 
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«липкими потолками», где первые рассматриваются как слои населения с низким соци-
альным статусом, низким доходом и плохим материальным положением, а вторые – обес-
печенные слои населения. При этом более 60% бедных не поднялись выше своего соци-
ального уровня, а 70% богатых не опустились, что связано с накоплением возможностей. 
Отсутствие перспектив изменить свой социальный статус может иметь социальные, поли-
тические и экономические последствия. Согласно докладу, существует пространство для 
государственной политики и организации образовательного пространства, способствую-
щей развитию, получению качественного образования и реализации [12]. 

Х. Девид делится опытом организации конкурсов, чемпионатов, соревнований, 
например World Skills, где обучающиеся и специалисты совершенствуют свои про-
фессиональные навыки, обмениваются опытом и достижениями, что способствует 
подготовке высококвалифицированных и конкурентных специалистов, востребован-
ных на рынке труда [13]. 

Е. Н. Байдало [14] обращает внимание на практико-ориентированную (дуаль-
ную) модель профессионального образования, интегрирующую теоретические и 
практические знания.  

Анализ многочисленных исследований повествует об увеличении интереса со 
стороны общественности к системе среднего профессионального образования, каче-
ству подготовки специалистов, развитию профессиональных и личностных компе-
тенций выпускников, соответствующих современным требованиям. Согласно изучен-
ным материалам, система среднего профессионального образования сегодня значи-
тельным образом изменяется, при этом учет богатого исторического опыта функци-
онирования системы СПО в нашей стране позволяет наилучшим образом соответ-
ствовать экономическим и промышленным запросам. 

 

Методологическая база исследования / Methodological base of the research 
 

Теоретические и методологические основы исследования представлены работами, 
показывающими исторические, cоциально-экономические изменения в обществе, кото-
рые способствовали развитию образовательной сферы системы среднего профессио-
нального обучения. Исторический экскурс начинается со времен образования Киевской 
Руси, когда, по мнению Р. И. Нуретдинова, экономический рост страны создал предпо-
сылки для появления термина «профессиональное обучение» [15]. Работы С. С. Уварова 
характеризуют эпоху Просвещения, отличающуюся продвижением образования и со-
зданием большого числа учебных заведений, что позволило трансформировать Россию 
в зрелую державу [16]. Авторами А. В. Скоробогатовым, Е. А. Иуковым [17] и Е. В. Сло-
минской [18] рассматривается вторая половина XIX века — 1917 год, когда уделяется 
большое внимание образованию рабочих. Среди личностей некоторыми авторами [19] 
выделяется А. Г. Неболсин как инициатор продвижения профессионального образова-
ния. Так, В. Д. Пурин [20] отмечает популяризацию школ фабрично-заводского учени-
чества с 1917 по 1958 год, играющих значимую экономическую и воспитательную роль в 
государстве, предоставляющих возможности социального лифта для населения. При 
этом реализовать себя молодое поколение могло не только в учебе и работе, но и в боль-
шом количестве конкурсов и патриотичных мероприятий («Готов к труду и обороне 
СССР» (ГТО) (1931 год), «Ворошиловский стрелок» (ВС) (1932 год), «Готов к ПВХО» (1935 
год), «Трудовые резервы» (1959 год) и др.).  

1960–1980-е годы учеными (В. В. Кистановым, Н. В. Копыловым [21], А. А. Дозмо-
ровым [22]) характеризуются введением «микстовых» образовательных программ, так 
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как происходило усложнение существующих профессий и появление новых. Однако 
политический дисбаланс в обществе привел к тому, что к 1990 году система среднего 
профессионального образования перестала отвечать интересам и жизненным идеа-
лам подрастающего поколения [23]. Согласно исследуемой литературе [24–27], введе-
ние стандартов по объему времени, программам, результатам обучения, финансам, 
кадрам, техническим и другим вопросам позволило нормализовать ситуацию.  

Принимая во внимание значимость системы СПО как залога успешного про-
мышленного функционирования страны, ученые обращают внимание на перспек-
тивные национальные проекты, такие как «Образование» [28], «Профессионалитет» 
[29, 30], дуальная система [31], а также многочисленные профессиональные конкурсы 
и соревнования. 

Изучение научных работ в области истории, социологии, педагогики позволило 
проследить развитие сферы СПО, выявить предпосылки организации данного обра-
зования, трудности и способы их преодоления. Такие подходы, как поисково-эмпи-
рический, социально-экономический и социокультурный, выявили основы для раз-
вития СПО сегодня, возможные способы перспективного развития, а также решения 
современных вызовов. При этом исторический экскурс играет большое значение, так 
как помогает видеть данную систему образования в историческом разрезе. 

 

Результаты исследования / Research results 
 

Согласно анализу исследуемой литературы, профессиональное обучение рас-
сматривается как получение обучающимися знаний, умений и компетенций для вы-
полнения профессиональной деятельности [32, 33]. 

Почва для применения термина «профессиональное обучение» начала форми-
роваться в Киевской Руси. Экономический рост в России сделал необходимым акцен-
тировать внимание на получении образования большим количеством населения, в 
связи с чем начинает развиваться ремесленное ученичество, означающее передачу 
практических навыков от мастера ученику или группе учеников в определенном виде 
ремесла и их усовершенствование. 

Эпоха Просвещения, при которой Россия начала экономически и социально 
преобразовываться, делала запрос на большое количество людей с хорошим образо-
ванием и профессионально обученных в различных сферах деятельности, что, в свою 
очередь, мотивировало Петра I (1672–1725) и Екатерину II (1729–1796) на строитель-
ство профильных учебных заведений в России и создание светской образовательной 
системы для служения государственным интересам. Зарождающаяся государствен-
ная образовательная система ориентировалась на западноевропейский образец и от-
личалась вестернизацией. Безусловно, реформаторская деятельность Петра I и Екате-
рины II позитивно влияла на необходимость обязательного образования в специально 
организованных учебных заведениях (государственных и частных), хотя и встреча-
лась религиозной общественностью с предубеждением и достаточно сложно внедря-
лась в педагогическую практику. Главная идея образования заключалась в «создании» 
светски образованного, обладающего широким взглядом на мир и в то же время со-
храняющего национальные и религиозные традиции человека. Кроме того, при Ека-
терине II была проведена реформа образования и положено начало третьему чину 
(сословию), так как выпускники Воспитательного дома и Коммерческого училища по-
лучали освобождение от крепостной зависимости. 



Научно-методический электронный журнал «Концепт» 

7 
 

Дальнейший ход истории показывает продолжение образовательных тенденций, 
еще большее внимание уделялось всесословному образованию, обучению крепостных 
крестьян, например, в Школе практического земледелия (1797) и Рисовальном училище 
(1798), открытых при Павле I (1754—1801) и его супруге императрице Марии Федоровне 
(1752–1828). При Александре I (1777–1825) народное образование рассматривалось значи-
мой составляющей «государственной попечительности», появились первые министер-
ства, в том числе и Министерство народного просвещения, которые основывались на 
единоличной власти и личной ответственности министра за работу министерства в от-
личие от прежнего коллегиального начала. При Николае I (1796–1885) Россия позицио-
нировалась «молодой» страной с огромными возможностями и системе образования от-
водилась значительная роль для ее трансформации в «зрелую» державу. 

Период второй половины XIX века — 1917 год ознаменован отменой крепостного 
права Александром II (1818 – 1881) в 1861году, развитием крупного машинного произ-
водства в стране. Существующая система профобразования не удовлетворяла вызовы 
того времени на актуальные знания и профессиональные умения рабочего класса. 
Огромную историческую роль в развитии профессионального образования сыграло 
Русское техническое общество (1866–1929) (РТО) и Постоянная комиссия во главе с 
А. Г. Неболсиным, который инициировал съезд русских деятелей по техническому и 
профессиональному образованию (1903 год), съезд директоров училищ и предприни-
мателей фабрично-заводской промышленности, акцентировал внимание на образо-
вании рабочих и их детей, уменьшении рабочего дня и улучшении бытовых условий. 
В 1910 году в России насчитывалось более 80 тыс. обучающихся в 1423 ремесленных 
школах и училищах. В целом образование было ориентировано на потребности об-
щества и трансформировано из сословного элитарного во всесословное эгалитарное. 

Революция 1917 года кардинально изменила жизнь России и образовательный 
процесс в том числе, основу которого составляли коммунистические идеи воспита-
ния, трудового обучения, политехнического образования.  

Необходимо отметить, что для данного времени была характерна достаточно пла-
чевная социально-экономическая ситуация в стране из-за Первой мировой (1914–1918) и 
Гражданской (1917–1922) войн. Первостепенная задача по восстановлению хозяйственно-
промышленного сегмента лежала на индустриализации промышленности и сельского хо-
зяйства, на развитии энергетического комплекса. Системе профессионального образова-
ния уделялось особо значимое внимание. Так, с 1917 по 1922 год было представлено более 
20 законодательных актов по вопросам профобразования. С 1919 года вся система образо-
вания в стране была унифицирована и контролировалась Главным комитетом професси-
онально-технического образования при Народном комиссариате просвещения РСФСР. 
Государственные мужи страны предпринимали попытки вовлечь юное поколение в но-
вую систему профобразования. В 1920 году была основана школа фабрично-заводского 
ученичества для работающей молодежи (четыре года обучения), которая, с одной сто-
роны, играла важную экономическую функцию, обучая квалифицированную рабочую 
силу для конкретного предприятия, а с другой – воспитывала сознательных коммунистов. 
Обучение носило ярко выраженный практический характер на предприятии с освоением 
теоретической основы и коммунистическим воспитанием. Что касается педагогических 
моментов, была характерна децентрализация управления школами ФЗУ, не приветство-
валась самодеятельность, инициатива со стороны учеников и учителей, дисциплина ста-
новилась все более строгой, наблюдалась сильная нехватка педагогических кадров, учеб-
ников, учебных программ, отвечающих требованиям того времени. 
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Система фабрично-заводского ученичества к 1930 году все меньше отвечала по-
требностям быстро развивающейся промышленности, механизированному сель-
скому хозяйству и техническому прогрессу. В связи с большой нехваткой квалифици-
рованных рабочих в стране в марте 1929 года было принято решение сократить про-
граммы и сроки обучения, курирование школ ФЗУ осуществлялось хозяйственными 
органами и Высшим советом народного хозяйства (ВСНХ), а с октября 1940 года Глав-
ным управлением трудовых резервов (ГУТР), предполагалось создание двух типов 
учебных заведений: школы фабрично-заводского обучения и железнодорожные и ре-
месленные училища. Первые занимались обучением рабочих массовых профессий в 
течение шести месяцев, вторые готовили квалифицированных рабочих в течение 
двух лет. К 1940 году в СССР насчитывалось 3773 средних специальных учебных заве-
дения, в которых обучалось около миллиона человек, что подтверждает их популяр-
ность, так как образование было бесплатным, проходило в сжатые сроки, обучающи-
еся награждались знаками отличия, им предоставлялись общежития [34]. 

В годы Великой Отечественной войны система трудовых резервов была единствен-
ной организованной опорой промышленности, подготовившей 2,5 млн молодых квали-
фицированных рабочих благодаря централизованной системе обучения и распределе-
ния рабочих кадров. Однако качество профессионального образования во время войны 
значительным образом снизилось, так как было ориентировано на выполнение простых 
операций, обучение большого количества рабочих, производство военной техники [35]. 

Послевоенный период 1945–1958 годов характеризуется увеличением втрое вы-
пуска промышленной продукции, оснащением производства новой техникой, механи-
зацией трудоемких работ. Время восстановления народного хозяйства требовало боль-
шего числа рабочих, поэтому наблюдается дальнейший интерес к системе трудовых ре-
зервов, происходит внедрение профессионального обучения в систему общего семилет-
него образования, устанавливается список наиболее востребованных профессий, сроки 
обучения и возраст обучающихся. Всего за 1941–1958 годы более 10 млн молодых квали-
фицированных рабочих было подготовлено для народного хозяйства СССР. 

Необходимо отметить, что система профессионального образования рабочих 
кадров была крайне важна, так как давала возможность социального лифта для сель-
ской молодежи, обеспечивала промышленные предприятия молодыми кадрами. 
Кроме того, молодые советские маргиналы могли претендовать на достойное место в 
обществе при прилежном отношении к учебе и труду. Проявить себя молодые люди 
могли не только в учебном заведении, но и принимая участие в разных спортивных, 
трудовых и патриотичных мероприятиях и конкурсах, такие как «Готов к труду и 
обороне СССР» (ГТО) (1931 год), «Ворошиловский стрелок» (ВС) (1932 год), «Готов к 
ПВХО» (1935 год), «Трудовые резервы» (1959 год) и др. 

1960–1980-е годы XX века характеризуются качественно новым этапом научно-
технического развития, началом промышленной автоматизации, усложнением суще-
ствующих и появлением новых профессий. Работа на станках с числовым программ-
ным управлением требовала подготовки высокоинтеллектуальных и квалификаци-
онных рабочих широкого профиля, которых начали обучать в профессионально-тех-
нических училищах (ПТУ) на базе восьмилетней школы, срок обучения варьировался 
от одного до трех лет в зависимости от сложности обучения. ПТУ ориентировались 
как на предоставление общего среднего образования, так и на приобретение обуча-
ющимися профессиональной квалификации. 
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Данные «микстовые» образовательные программы были достаточно востребо-
ваны среди абитуриентов, так как, с одной стороны, представляли из себя структур-
ные подразделения советских предприятий, использовали их производственные пло-
щади, заводское и лабораторное оборудование, социальную инфраструктуру, при-
влекали мастеров наставников, с другой – были ориентированы на квалифицирован-
ный педагогический штат с обновленными учебными планами, что делало возмож-
ным выстраивать обучающимися дальнейшую образовательную траекторию в выс-
шем учебном заведении.  

Для воссоздания более полной картины в профессионально-техническом обра-
зовании стоит обратить внимание на тот факт, что государственные деятели в 1960–
1980 годы активно вносили сомнения относительно исторического прошлого, крити-
ковали деятельность определенных личностей, тем самым создавая определенный по-
литический дисбаланс в обществе, что значительно отражалось на молодежи, которая 
становилась все более неоднородной, с разными интересами и мечтаниями. 

В 1960–1980-е годы нарастало противоречие между уровнем жизни рабочих, их 
социальным положением в обществе и социалистической идеологией об их важности; 
рыночным поведением рабочих, способных самостоятельно выбирать место труда и 
пытающихся найти более приемлемое и высокооплачиваемое предложение, и совет-
ской, достаточно немобильной, системой производств. Некоторые исследователи [36, 
37] считают процесс данного противоречия источником краха Советского Союза. По-
этому к 80-м годам все больше и больше абитуриентов при выборе будущего образо-
вательного пути ориентировались на престижность профессии и ее материальную 
перспективность, выбирая вуз, что не удовлетворяло показатели по набору обучаю-
щихся в ПТУ и, как следствие, экономические запросы государства. 

Грандиозные планы по улучшению ситуации с системой профтехобразования не 
увенчались успехом из-за ряда причин. Согласно исследованиям, у обучающихся ПТУ 
наблюдалась психология троечника, низкий уровень успеваемости, отсутствие мотива-
ции и желания учиться, творческая ориентация была только у каждого седьмого. Надо 
отдать должное государственной политике, которая инициировала создание кружков 
технического творчества в ПТУ с целью развития творческой составляющей, выявления 
талантливой молодежи и молодых новаторов, а также для улучшения народного хозяй-
ства; так, к 1980 году их насчитывалось более 60 тыс. Усугубляла ситуацию проблема с 
преподавательским штатом, профессиональными умениями и навыками педагогов, ко-
торая так и не была решена. Более того, преподавателям приходилось работать по часто 
меняющимся учебным планам и программам, не имея возможности для их качествен-
ной отработки, при этом уровень материала постоянно усложнялся, чтобы отвечать воз-
растающим потребностям автоматизированных производств с использованием компью-
теров, роботов, микропроцессорных средств и гибких технологий. Однако уровень ма-
териально-технического оснащения ПТУ был крайне низким, а базовые предприятия, 
не рассчитывающие теперь на трудоустройство выпускников в связи с ослаблением по-
рядка их распределения, вели себя крайне пассивно. Также система профессионального 
обучения курировалась субъектами федерации, что не давало возможности отслеживать 
тенденции в целом и правильно выстраивать политику планирования и распределения 
рабочих резервов. Таким образом, к началу 90-х годов система среднего профессиональ-
ного обучения не отвечала требованиям народного хозяйства, интересам и жизненным 
идеалам подрастающего поколения.  
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Ситуация усложнялась идеологическими, политическими и экономическими из-
менениями в стране, сопровождающимися разрывом отношений между промышлен-
ными организациями, спадом производства, ростом инфляции, высоким уровнем пре-
ступности, безработицы, снижением дохода населения. Реформирование общества про-
исходило на основе демократических ценностей, рыночная экономика изменила рынок 
труда и стала ориентироваться на новые профессии и квалификации. При этом четко 
регулируемая подготовка специалистов среднего звена стала неактуальной в связи с их 
автономностью и необходимостью самостоятельно искать решения на сигналы рыноч-
ной экономики. СПО получили возможность разрабатывать собственные учебные про-
граммы с учетом контингента обучающихся в определенном учебном заведении и за-
просов образования. Данный факт привел только к хаосу, поэтому для упорядочения 
действий учебных заведений были введены стандарты. Стандарты были актуальны для 
всех уровней образования и устанавливали объем времени и содержание программы, 
соотношение обязательной и вариативной частей, результаты обучения, финансовые, 
кадровые, технические и другие важные условия. 

В 2008 году были утверждены два типа средних специальных учебных заведений: 
техникум, где обучение велось три года и учитывало программу средней школы, и кол-
ледж с более углубленной программой, рассчитанной на четыре года. Еще одна особен-
ность данного времени – распределение зон ответственности между государством, 
например разработка федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС), целевых программ, перечней специальностей и профессий и региональных. Ре-
гионализация СПО имела ряд положительных моментов, например влияние работода-
телей на содержание учебной программы, компетенций, качество подготовки и итого-
вой аттестации обучающихся, внедрение современных методов и форм обучения, опе-
ративное изменение квалификационного профиля и объема обучения. Что касается от-
рицательных аспектов, необходимо отметить ухудшение финансирования и недоста-
точную материально-техническую оснащенность учебных заведений, слабую заинтере-
сованность предприятий в инвестициях в учебные заведения. Таким образом, в 2011–
2015 годы была запущена федеральная программа, стимулирующая взаимодействие 
бизнеса и образовательных учреждений по разным направлениям. 

На сегодняшний день представлено три вида учебных заведений СПО, которые 
отличаются по взаимодействию с промышленными предприятиями и работодате-
лями и обеспечению региона кадрами. Первый тип (250–300) – колледжи, активно вза-
имодействующие с высокотехнологическими предприятиями (нефтяные, газовые, 
металлургические и др.), способными выстраивать долгосрочные стратегии развития, 
которые значительно влияют на процесс обучения и предоставляют достаточно хоро-
шие инвестиции в материально-техническое оснащение колледжей. Второй тип СПО 
(1000–1200) стабильно сотрудничает с региональными предприятиями разных сфер 
деятельности, такими как строительные, химические, транспортные, авиационные, 
сельскохозяйственные, оборонно-промышленные, которые ориентируются на сред-
несрочные перспективы развития, имеют возможность организовывать дуальное и 
целевое обучение, итоговую аттестацию, но не располагают значительными возмож-
ностями в плане обустройства учебных заведений. Третий тип СПО (1700–2000) обу-
чает студентов для социальной сферы, предприятий малого и среднего бизнеса, ко-
торые не всегда экономически процветающие и стабильные. Влияние данных орга-
низаций на учебный процесс, качество обучения и финансовую поддержку крайне 
мало. Соответственно, данные учебные заведения наибольшим образом нуждаются в 
дополнительных мерах федеральной и региональной поддержки. 
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Понимая важность развития системы СПО как залога успешного промышленного 
функционирования страны, государственные деятели внедряют национальные про-
екты, например «Образование», где направление «Подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых тех-
нологий» акцентирует внимание на качестве подготовки обучающихся с учетом регио-
нальных приоритетов [38], разрабатывают топ-50 профессий для СПО, включая как тра-
диционные, например сварщик, парикмахер, повар, так и отвечающие современным 
требованиям: специалист по защите информации, обслуживанию роботов, медицин-
ского и биотехнического оборудования. Это особенно актуально сегодня, когда многие 
ученые (И. М. Кублин, М. А. Еремеев, С. В. Плеханов [39]) говорят о трансформации 
ландшафта профессий в ближайшем будущем в связи с переформатированием эконо-
мических систем и общественного уклада, преобладанием ситуации неопределенности, 
цифровизацией, автоматизацией, экологизацией, регионализацией, преобладанием 
кризисов, способствующих турбулентности современного мира. Анализ литературы 
(И. Г. Баканова [40], А. А. Федченко, И. В. Филимонова, В. Н. Ярышина [41]) показывает, 
что успешная деятельность в VUCA-мире (нестабильность/volatility, неопределен-
ность/uncertainty, сложность/complexity и неоднозначность/ambiguity) или уже во все 
более доминирующем BANI-мире – мире хаоса, как его характеризует Джамайс Кашио 
[42] (хрупкий/brittle, тревожный/anxious, нелинейный/nonlinear, непостижи-
мый/incomprehensible), в котором происходящие события не просто двусмысленны – 
они непонятны, требует наличия жестких и мягких компетенций, таких как технические 
и цифровые, навыки удаленной работы, экологическая грамотность, умения работать в 
команде, управления людьми и ведения дискурсов, а также лидерство, коммуникабель-
ность, эмоциональный интеллект, критическое мышление, гибкое мышление, научное 
мышление, творчество и инновационная деятельность. 

Безусловно, современные реалии диктуют необходимость применения новых 
методов и подходов к обучению и ставят значительные вызовы перед системой сред-
него профессионального образования. Согласно Приоритетному направлению реа-
лизации Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 
прикладных квалификаций в РФ на период до 2030 года [43], первостепенными зада-
чами являются учет современных требований к квалификации работников и регу-
лярное обновление содержания образования; быстрое реагирование на изменения в 
обществе и экономике; улучшение финансового положения учебных заведений и 
расширение государственной поддержки; повышение квалификации преподава-
тельского состава и руководителей; оптимизация качества образования за счет про-
ектной деятельности и участия в соревнованиях профессионального мастерства.  

Успешное выполнение данной Стратегии развития СПО предусматривает ак-
тивное вовлечение обучающихся в проект «Профессионалитет», акцентирующий 
внимание на практике на предприятиях, а не на зубрежке учебников и, таким обра-
зом, позволяющий сократить сроки обучения до 2,5 лет. Данный проект позволяет 
синхронизировать потребности рынка труда и возможности СПО. Проект дуального 
обучения также предполагает тесное сотрудничество между предприятием и учеб-
ным заведением для ранней адаптации выпускников и обеспечения их рабочим ме-
стом, при этом выполнение функциональных обязанностей позволяет уже студентам 
получать зарплату. Большое значение в обоих проектах имеют мастера-наставники, 
помогающие приобретать профессиональные навыки. Необходимо отметить, что ос-
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новные идеи проекта «Профессионалитет» и дуального обучения активно внедря-
лись в среднее профессиональное обучение еще в 1920 году, позднее, в 90-х годах, тур-
булентная экономическая и политическая ситуация не позволила предприятиям 
быть ответственными за подготовку подрастающего поколения. 

В данный момент времени активно внедряется демонстрационный экзамен, 
представляющий из себя независимую оценку компетенций ведущими специали-
стами, успешная сдача которого позволяет получить Паспорт компетенций (Skills 
Passport), что делает молодого специалиста более востребованным. 

Сегодня, во время поисков путей инновационного развития экономики страны, 
все более значимым является опыт развития творчества обучающихся, представлен-
ный в СССР, хотя в свое время он был далеко не в полной мере востребован плановой 
экономикой, отторгавшей многие инновации. 

Вовлечение обучающихся СПО в соревнования профессионального мастерства, 
например, позволяет развивать как жесткие, так и мягкие навыки, делает данную 
сферу обучения более популярной, заставляет повышать профессиональный уровень 
преподавателей, чтобы соответствовать международным стандартам.  

Следовательно, популярность среднего профессионального образования сегодня, 
вызванная некоторыми экономическими, социальными тенденциями, а также возмож-
ностью обучения по треку школа – СПО – ВУЗ, требует анализа исторического развития 
системы среднего профессионального обучения и внедрения лучших практик. 

 

Заключение / Conclusion 
 

Современное общество ориентировано на высококвалифицированного специа-
листа среднего звена, обладающего не только «хардами», но и «софтами». Следова-
тельно, необходимо создать условия для получения качественного образования, тем 
более что оно пользуется сейчас значительным спросом среди подрастающего поко-
ления. Сегодня активно внедряется дуальная система обучения, конкурсы разного 
масштаба, проект «Профессионалитет», национальная программа «Образование», 
ориентированные на повышение уровня подготовки будущих специалистов. 

Необходимо отметить, что многое из приоритетного направления сегодня активно 
применялось в Советском Союзе. Соответственно, знание исторического опыта позво-
ляет внедрять успешно реализованные ранее проекты с учетом современных реалий.  

Представляется важным понимать исторический срез системы СПО, причины ее воз-
никновения и цели реализации на протяжении многих лет, чтобы и сегодня эта сфера 
образования играла существенную роль в экономическом, политическом развитии 
страны, давала возможности реализации и социального лифта для молодого поколения.  
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