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Развитие профессионального образования в РФ предполагает ком-
плекс действий адекватных социальным, экономическим и политическим 
изменениям в жизни страны, которые учитывают потребности личности, 
общества (потребителей) и государства. В современных условиях проис-
ходит переосмысление таких ценностей как самостоятельность принимае-
мых решений, ответственность за результаты труда, активная жизненная 
позиция, настоятельно требуется подготовка «работника автономного ти-
па, т.е. самостоятельного, открытого к познанию нового, имеющего лич-
ную систему нравственных координат» [3, c. 71]. Происходит обновление 
учебно-воспитательного процесса на основе сочетания традиций, опыта и 
достижений научных школ. 
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В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пери-
од до 2025 года отмечается, что «обновление воспитательного процесса 
включает развитие правовой культуры, расширение конструктивного уча-
стия в принятии решений в том числе, в различных формах общественно-
значимой деятельности; формирование мотивов, нравственных и смысло-
вых установок личности, позволяющих противостоять негативным соци-
альным явлениям» [4]. «Оно становиться необходимым условием сущест-
вования человека, находящегося на пороге новой качественно меняющейся 
социальной реальности» [5, с. 219].  

В докладе Международной комиссии по образованию 21 века пред-
ставленном ЮНЕСКО рассмотрены основополагающие принципы образо-
вания: научиться жить вместе, научиться приобретать знания; научиться 
работать. В современном обществе профессиональное образование высту-
пает способом встраивания человека в социум, окружающую среду, про-
фессиональную действительность, становится базисом развития экономик 
стран мира, главным условием выживания в 21 веке. Составляющей про-
блемы образования становится доминирующее влияние группы экономи-
чески развитых стран, которые становятся лидерами в мире науки, техно-
логии, образования: Великобритания, Германия, США. 

В Великобритании государственные расходы на образование соста-
вили в 2004 году свыше 5 % ВВП страны. Лидерами выступают США и 
Дания, расходуя на эти цели более 7% ВВП. В Дании более 96% совокуп-
ных затрат на образование приходится на долю государства, а в США 68%. 
Государство субсидирует систему образования своей страны, тем самым 
способствуя росту эффективности национальной экономики [1, с. 77]. 

Экономически развитые страны Израиль, Корея, Сингапур, Тайвань 
не лидирующие в образовании, находят свою нишу в мировой экономике, 
в которой они становятся конкурентоспособными благодаря привлечению 
специалистов из-за границы, глобализации исследований развития, появ-
лению новых технологий, межнациональным связям. Такой тактикой они 
компенсируют нехватку ресурсов, необходимых для развития националь-
ных систем образования.  

Россия располагает своими давними традициями обучения работни-
ков на производстве. Формы производственного обучения меняются при 
переходе российского производства от одного вида к другому, от ремес-
ленного к мануфактурному (машинному), промышленному, высокотехно-
логичному.  
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Зарождение профессиональной подготовки происходило в общинном 
строе, когда хозяйственная деятельность осуществлялась внутри семьи и 
общины. В форме домашнего обучения подрастающее поколение приобре-
тало навыки полезного труда, обучалось существующим профессиям и 
технологиям ведения простого хозяйства. Обучение было неразрывно свя-
зано с воспитанием. 

В Х веке на базе общинного ремесла и домашнего промысла склады-
валось кустарное производство, появилось городское ремесло, требующее 
иного вида обучения – ремесленного ученичества. Для мастера и ученика 
передача и получение профессионального опыта на рабочем месте явля-
лись неотъемлемой частью ремесленной трудовой деятельности, а ремес-
ленное индивидуальное ученичество – организационной частью мелкого 
ремесленного производства. 

С развитием техники и средств производства индивидуальное учени-
чество уступило место массовым формам обучения. На некоторых круп-
ных российских мануфактурах уже в первой половине XIX века открылись 
профессиональные школы, но их количество было невелико. В школах 
обучались малолетние работники и дети работников, трудившихся на ма-
нуфактуре. Законы о создании образовательных учреждений при мануфак-
турах и фабриках появились лишь в 1884 году. Они закрепили право на 
учебу для малолетних работников, регламентировали порядок их обучения 
и оставили возможность работодателям открывать фабрично-
мануфактурные школы в добровольном порядке.  

Вопросы подготовки квалифицированных работников для нужд кон-
кретной фабрики поднимались некоторыми предпринимателями в конце 
XIX века, они выбирали разные решения, учитывая дефицит работников 
конкретных специальностей, финансовые аспекты, наличие помещений. 
Как правило, обучение какой-либо специальности (ремеслу) было увязано 
с занятиями в общеобразовательной школе и являлось либо следующей 
ступенью в получении образования, либо велось параллельно общему кур-
су. Подготовка будущих работников для предприятия начиналась с мало-
летства и преимущественно из среды трудящихся на фабрике работников. 
Создавались общеобразовательные и технические («ремесленные») школы, 
проблема образования в которых решалась по-разному [2].  

В данной статье подробно рассмотрим ремесленные школы. Ремес-
ленные школы располагались в отдельных корпусах деревянных или ка-
менных зданий, занимали помещения от отдельных классов до нескольких 
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этажей. В ремесленных школах преподавались общеобразовательные 
предметы, а так же черчение и рисование. При некоторых ремесленных 
школах имелись мастерские, например, сапожно-башмачная, переплетная, 
слесарно-механическая, кузнечная, в которых передавалось мастерство от 
мастера к ученику.  Бремя соответствующих расходов по содержаучебных 
нию мастерских несли работодатели, но исключительно на добровольной 
основе, для работников обучение в мастерских должно было быть бес-
платными.  

Практическое обучение работников чаще осуществлялось непосред-
ственно в отделениях фабрик в форме ученичества. Учащиеся ремесленной 
школы начинали работать на фабрике в качестве подмастерьев и выходили 
из школы с хорошей специальностью на определенное место, дающее при-
личный заработок и перспективу роста.  

Существовала и иная форма организации образования малолетних 
работников, при которой, помимо преподавания общеобразовательных 
предметов были созданы дополнительные классы с преподаванием естест-
венных наук, рисования и черчения, технологии обработки металла и дере-
ва, прядения волокна. Был расширен учебный план, предполагалось, как 
правило, обучение двум ремеслам, например, столярному и слесарному. 
Таким образом, в одном учебном заведении были объединены общеобра-
зовательные и технические классы, и школа преобразовалась в техниче-
ское (ремесленное) училище. С момента поступления в технические клас-
сы училища каждый ученик специализировался на одной отрасли знания. 
Открытие таких училищ объяснялось стремлением работодателей снизить 
риски связанные с принятием на работу людей со стороны и подготовить 
своих квалифицированных работников.  

Основными препятствиями для распространения подобного опыта на 
российских предприятиях являлись:  

− юный возраст учащихся (8−12 лет), затрудняющий занятия ремес-
лом; 

− значительные затраты работодателя на организацию и содержание 
ремесленных училищ; 

− опасность стать «кузницей кадров» для конкурентов – удержание 
уж обученных перспективных специалистов. 

Выход из сложившейся затруднительной ситуации был найден за 
счет преподавания в фабричных школах ручного труда. В этом случае из 
учащихся не готовили специалистов определенной профессии. Ученики 
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должны были приобретать и развивать навыки ручного труда, применяе-
мые в нескольких видах профессиональной деятельности, что позволяло 
удовлетворять потребности фабрик в различных специалистах, повышало 
универсальность будущих работников, и позволяло им умело выполнять 
профессиональные функции. Для успешности обучения учащиеся выпол-
няли работы по наглядным образцам или по понятным (упрощенным) чер-
тежам и рисункам.  

Семьи рабочих крайне нуждались в дополнительном заработке, и че-
рез два-три года обучения родители переводили детей на фабрику, поэтому 
количество учеников в ремесленных школах сокращалось. С 1892 по 1905 
гг. отток учеников уменьшился, возможно, что при приеме на работу 
предпочтение отдавалось окончившим курс обучения в фабричной шко-
ле [2]. 

Иные формы подготовки потребовались для взрослых работников. 
Традиционно подготовка будущих работников велось непосредственно на 
рабочем месте в форме ремесленного ученичества. С интенсивным разви-
тием промышленности одним из недостатков ремесленного ученичества 
стало отсутствие научно-технической подготовки работников, почти пол-
ное неумение «читать чертеж». Для исправления ситуации в конце XIX ве-
ка при фабриках открылись общеобразовательные и технические классы 
для взрослых (воскресная школа), а в начале XX века вечерние курсы, где 
главное внимание уделялось распространению технических знаний и со-
вершенствованию приемов производства. В классы для взрослых прини-
мались работники не моложе 14 лет. Это в основном были дети работников 
предприятия, которые по возрасту попадали в категорию взрослых рабо-
чих. Обучение для них было платным, но эта плата не окупала всех затрат, 
и работодатель был вынужден вкладывать в обучение свои средства. Вос-
кресная школа была неудобной и в 1905 году по требованию рабочих от-
крылись вечерние курсы. Занятия на курсах могли проходить каждый ве-
чер или дважды в неделю по три часа в помещении фабричной школы, 
кроме воскресенья. На вечерних курсах преподавались общеобразователь-
ные и технические дисциплины, читался специальный курс технологии и 
черчения. Для взрослых рабочих, которые уже трудились на предприятии, 
создавались технические классы: слесарные, литейные, столярные и про-
чие, для детального освоения какой-либо специальности, занятия в них ве-
ли представители технической администрации. Инструкторская помощь 
оказывалась по счетоводству, отчетности и торговле. 
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Технические классы существовали лишь на достаточно крупных 
предприятиях, так как их содержание требовало от работодателя значи-
тельных единовременных затрат и ежегодных расходов на оплату труда 
преподавателей, что было не по силам средним и малым предпринимате-
лям.  

В нале XX века взрослые рабочие, в большинстве случаев, получали 
лишь общее образование в вечерних классах, однако сам факт существова-
ния таких классов показывает привлекательность вечерней формы обуче-
ния для работников предприятий.  

Таким образом, в XIX – начале ХХ вв. подготовка детей, и малолет-
них и взрослых работников для нужд предприятия осуществлялась работо-
дателями на добровольной основе. Сложность подготовки детей и мало-
летних работников к производственному труду потребовала от предпри-
нимателей организации различных форм обучения: в фабричных школах 
(общеобразовательных и технических), в ремесленных технических учи-
лищах, непосредственно на рабочем месте. Психологические и физиологи-
ческие особенности взрослых работников, а так же наличие у них опыта 
производственной деятельности, позволили организовать для них иные 
формы обучения при предприятии: воскресные школы, вечерние общеоб-
разовательные и технические классы (курсы). В том и ином случае на 
предприятиях создавались условия для обучения и профессиональной под-
готовки работников предприятия. Профессиональное обучение в форме 
ремесленного ученичества уже не являлось основным, но продолжало со-
храняться в обществе. 

Массовая профессиональная школа стремительно развивалась в XX 
веке, как необходимое условие выживания и экономического развития 
страны. В Советский период страна обладала одной из самых разветвлен-
ных систем профессионального образования. Эта система была тесно свя-
зана с промышленными предприятиями и развивалась вместе с ними. Со-
ветское правительство считало необходимым обучение рабочих в школах 
фабрично-заводского ученичества, на курсах повышения квалификации, в 
кружках технического творчества, стахановских школах, на курсах масте-
ров социалистического труда.  

Продолжалась подготовка новых рабочих непосредственно на пред-
приятиях в форме индивидуального и бригадного обучения. Появился и 
получил широкое распространение институт наставничества.  

165 

Технические классы существовали лишь на достаточно крупных 
предприятиях, так как их содержание требовало от работодателя значи-
тельных единовременных затрат и ежегодных расходов на оплату труда 
преподавателей, что было не по силам средним и малым предпринимате-
лям.  

В нале XX века взрослые рабочие, в большинстве случаев, получали 
лишь общее образование в вечерних классах, однако сам факт существова-
ния таких классов показывает привлекательность вечерней формы обуче-
ния для работников предприятий.  

Таким образом, в XIX – начале ХХ вв. подготовка детей, и малолет-
них и взрослых работников для нужд предприятия осуществлялась работо-
дателями на добровольной основе. Сложность подготовки детей и мало-
летних работников к производственному труду потребовала от предпри-
нимателей организации различных форм обучения: в фабричных школах 
(общеобразовательных и технических), в ремесленных технических учи-
лищах, непосредственно на рабочем месте. Психологические и физиологи-
ческие особенности взрослых работников, а так же наличие у них опыта 
производственной деятельности, позволили организовать для них иные 
формы обучения при предприятии: воскресные школы, вечерние общеоб-
разовательные и технические классы (курсы). В том и ином случае на 
предприятиях создавались условия для обучения и профессиональной под-
готовки работников предприятия. Профессиональное обучение в форме 
ремесленного ученичества уже не являлось основным, но продолжало со-
храняться в обществе. 

Массовая профессиональная школа стремительно развивалась в XX 
веке, как необходимое условие выживания и экономического развития 
страны. В Советский период страна обладала одной из самых разветвлен-
ных систем профессионального образования. Эта система была тесно свя-
зана с промышленными предприятиями и развивалась вместе с ними. Со-
ветское правительство считало необходимым обучение рабочих в школах 
фабрично-заводского ученичества, на курсах повышения квалификации, в 
кружках технического творчества, стахановских школах, на курсах масте-
ров социалистического труда.  

Продолжалась подготовка новых рабочих непосредственно на пред-
приятиях в форме индивидуального и бригадного обучения. Появился и 
получил широкое распространение институт наставничества.  



166 

Отношения «мастер – ученик» преобразовались в отношения «на-
ставник – молодой специалист» и включали помимо обучения на рабочем 
месте психологическую адаптацию к трудовой деятельности, выстраива-
ние отношений внутри коллектива и с руководством, усваивание ценно-
стей коллективного труда и правил поведения, производственные тради-
ции и отношение к производству. 

В советский период в условиях монопольного положения официаль-
ной идеологии воспитательный компонент наставничества преобладал над 
остальными: наставник являлся в первую очередь пропагандистом комму-
нистических идеалов, воспитателем моральных качеств и организатором 
общественно-массовой работы в своем трудовом коллективе. Несмотря на 
трудности в стране рос трудовой энтузиазм, ширилось движение новато-
ров, развертывалось социалистическое соревнование. В почете были сози-
дательный труд и человек труда.  

Институт наставничества существовал до 90-х гг. ХХ века, но в связи 
с массовым сокращением работников и ликвидацией промышленных 
предприятий, а так же утратой прежних идеалов, был почти забыт. Для 
большинства современных предпринимателей понятие «молодой специа-
лист» не существует, не содержит его и Трудовой кодекс. Не определен 
юридический аспект закрепления отношений между предприятием и мо-
лодым сотрудником. Существуют ученические договора, но они иной раз 
формальны. 

Работодатели требуют от молодежи немедленной отдачи на произ-
водстве, поэтому кадровые службы нацелены на функции эффективного 
подбора соответствующего персонала: конкурс, вербовка, ассесмент-
центр.  

Однако найти в точности подходящего сотрудника невозможно. Все, 
что может сделать кадровая служба – найти более или менее подходящих 
кандидатов, которым потребуется время и опыт, чтобы стать нужными 
предприятию профессионалами. Кроме того, всегда есть риск, что человек 
уйдет, либо его не признает коллектив, либо он сам не примет ценностей и 
норм на новой работе. Первые дни на новом месте сотрудник пытается по-
нять, насколько ему комфортно в коллективе, на новом рабочем месте, за-
интересовано ли в нем предприятие, та ли это работа, которая ему нужна, а 
главное – насколько серьезно им занимаются. Поэтому для адаптации, раз-
вития и обучения за молодым специалистом закрепляют более опытного 
сотрудника – куратора, возрождается деловое взаимодействие работников 
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ставник – молодой специалист» и включали помимо обучения на рабочем 
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ние отношений внутри коллектива и с руководством, усваивание ценно-
стей коллективного труда и правил поведения, производственные тради-
ции и отношение к производству. 

В советский период в условиях монопольного положения официаль-
ной идеологии воспитательный компонент наставничества преобладал над 
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ров, развертывалось социалистическое соревнование. В почете были сози-
дательный труд и человек труда.  

Институт наставничества существовал до 90-х гг. ХХ века, но в связи 
с массовым сокращением работников и ликвидацией промышленных 
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лодым сотрудником. Существуют ученические договора, но они иной раз 
формальны. 

Работодатели требуют от молодежи немедленной отдачи на произ-
водстве, поэтому кадровые службы нацелены на функции эффективного 
подбора соответствующего персонала: конкурс, вербовка, ассесмент-
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в форме наставничества. На предприятиях становятся популярными раз-
личные формы делового общения с мастером-профессионалом, создаю-
щим инновационный продукт: «мастер-классы», коллективное наблюдение 
за трудовым процессом наиболее опытных сотрудников с последующим 
выявлением секретов их мастерства.  

В последние годы роль творческой составляющей в повышении эф-
фективности производства возрастает: по своему влиянию на результаты 
производства творчество, талант и профессионализм встали в один ряд с 
кардинальными изменениями в технологии, информатизации, наукоемко-
сти производства и продукции. 

Особую роль приобретает научный анализ творчески-трудового про-
цесса, «проникновение» в суть мастерства и выявление возможных путей 
его передачи. Важнейшим источником полезной информации становится 
готовый продукт или услуга, в котором материализуются новейшие знания 
и творчески-трудовой опыт персонала производящей организации. Знания, 
передаваемые в процессе производства продукции, формализуются в раз-
личных документах, авторских методиках, инструкциях, рекомендациях, 
корпоративных учебных пособиях, оформляются в виде рационализатор-
ских предложений и изобретений, результатах соответствующих исследо-
ваний. Поэтому другим источником информации становится изучение ме-
ханизма, в соответствии с которым формализуется трудовой опыт работ-
ников, предрасположенных к творчеству. Третьим источником информа-
ции могут стать творческие группы «по интересам», созданные на основе 
информационной и телекоммуникационной технологии, которые оказыва-
ют помощь независимо от должностного статуса и места работы: группы 
обмена опытом, деловые социальные сети, форумы в Интернете, тематиче-
ские группы и сообщества партнеров.  

В настоящее время работодатели в борьбе за кадрами предпочитают 
не искать таланты, а готовить их у себя на предприятии. Это менее риско-
ванно и достаточно эффективно, т.к. позволяет готовить специалистов под 
задачи, решаемые конкретным предприятием в условиях быстро меняю-
щихся технологий и рынка.  

Подводя итог сказанному, отметим, что перечисленные формы обу-
чения работников для нужд предприятий свидетельствуют о важности 
внутрифирменного обучения, необходимости приобретения работниками 
специальных знаний и умений, ориентированных на производственную 
деятельность. В новых экономических условиях актуальным становится 
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повышение уровня знаний в хозяйственно-правовой и социальной сфере. 
Возникает потребность пересмотреть этические и культурные аспекты 
внутрифирменного обучения. Необходимо создание нормативно-правового 
механизма, регулирующего создание и функционирование системы обуче-
ния на предприятии, стимулирующего работодателей направлять средства 
на подготовку работников и повышение их квалификации, предоставлять 
дополнительные льготы работникам, занимающимся подготовкой кадров в 
процессе созидательной деятельности.  
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