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ность» степень «бакалавр» квалификация «инженер-педагог», а существующие в насто-

ящее время направления специальности будут являться профилями. Разработка образо-

вательного стандарта специальности 6-05-0719-01 «Инженерно-педагогическая деятель-

ность» будет осуществляться с привязкой к профессиональным стандартам. 

Введение изменений в нормативные документы соответствует требованиям иннова-

ционной экономики, информационного общества и образовательным запросам граждан. 
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Реализация Федерального проекта «Профессионалитет» предполагает активное 

вовлечение предприятий к совместному с профессиональными образовательными орга-

низациями (далее – ПОО) формированию образовательно-производственных кластеров. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.01.2022 №4 «Об утвержде-

нии правил предоставления….»
1
 и Документацией о конкурсе на предоставление в 2022 

г. грантов на оказание государственной поддержки развития образовательно-

производственных центров (кластеров)
2
 предполагается следующие инструменты уча-

стия предприятий: 

 - предприятия должны заключить договоры о целевом обучении с гарантирован-

ным трудоустройством обучающихся; 

 - предприятия направляют своих работников на повышение квалификации, а за-

тем и на преподавание в ПОО; 

                                                           
1
 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202201240006 (дата обращения 04.04.2022) 

2
 https://docs.edu.gov.ru/document/dd4390210bf778b211dac736c5e1b92c/ (дата обращения 04.04.2022) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202201240006
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 - предприятия передают денежные средства в ПОО на приобретение оборудова-

ния, пополнение целевого капитала, приобретение программного обеспечения, проведе-

ние ремонта и т.п.;  

 - предприятия могут безвозмездно передавать в ПОО имущество для целей обу-

чения. 

В данной ситуации вновь видны контуры дисбаланса прав и обязательств, с кото-

рыми сталкивается любое предприятие, которое хочет участвовать в совместной с ПОО 

подготовке кадров. В исследованиях [1, 2, 3] обосновывается, что в рыночных условиях 

решение предприятия о вложении в программы подготовки специалистов определяются 

в первую очередь соотношением выручки и затрат (англ. cost-benefit ratio) в процесс 

обучения. Во время обучения будущий специалист выполняет работу на предприятии и 

приносит выручку, а предприятие несёт затраты в виде его заработной платы, расходов 

на наставников и прочие. Чистые затраты ( ) весь период обучения будут рассчи-

таны как разность приведённых затрат предприятия ( ) и полученной приведённой 

выручки от работы ученика ( ): 

                                                      (1) 

Именно размер чистых затрат является определяющим будет ли предприятие са-

мо готовить кадры или нанимать их на рынке труда. Если ≥0, то предприятию 

выгодно брать и обучать обучающихся, если <0, то либо предприятие может 

компенсировать затраты за счёт удержания обучающихся после окончания обучения 

(что, например, характерно для немецких предприятий), либо оно отказывается от обу-

чения и прибегает к альтернативным способам (поиск готовых специалистов на рынке 

труда). 

Прежде всего, необходимо выделить принципиально новые отличающие характе-

ристики программ в рамках ФП «Профессионалитет» от установленных требований во 

ФГОС СПО. Декларируется, что общеобразовательная подготовка для поступающих по-

сле основного общего образования сократится с двух лет до одного года за счёт интен-

сификации процесса обучения. Решение о сокращении общего срока обучения на один 

год или оставить срок обучения в рамках стандартов остаётся за участниками кластера. 

Это продиктовано гипотезой о том, что более ранний выход обучающихся на рынок тру-

да будет выгоден предприятиям. Предполагается, что образовательные программы 

должна носить дуальный характер за счёт значительного увеличения времени на практи-

ческую подготовку по сравнению с ФГОС СПО.  

Моделирование ориентировано на программы ППКРС, так как именно они декла-

рировались приоритетными для ФП «Профессионалитет». Это восемь программ, кото-

рые дают почти половину выпуска в 2021 г. - 41.03.09, 15.01.05, 23.01.03, 35.01.13, 

23.01.17, 13.01.10, 43.01.02, 09.01.03. Для анализа были взяты следующие регионы РФ - 

Ярославская область, Ленинградская область, Томская область, Астраханская область, 

Приморский край.  

Так как предполагается, что программы будут реализовываться по дуальному 

принципу, то доля практической подготовки на предприятии будет составлять в модели 

от 50% всего учебного времени (вместо 20-30% по ФГОС СПО). По аналогии с зарубеж-

ной практикой предполагается, что учащиеся будут получать заработную плату в разме-

ре 20-30% от оплаты квалифицированного работника, пока будут учиться. Помимо рас-

ходов на заработную плату предприятие несёт административные расходы  

Сценарное моделирование будет проведено в нескольких измерениях. В первую 

очередь исследована ситуация, когда программы ППКРС сократятся на 1 год (до двух 

лет) и когда они останутся в прежних временных рамках (три года) на базе среднего об-

щего образования. По каждой профессии смоделированы три сценария. В первом сцена-

рии предполагаются нормальные условия, характерные для дуальной модели обучения в 

Германии и Швейцарии. Учащийся проводит 50% времени на предприятии, вовлечение 
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в выполнение квалифицированного и неквалифицированного труда примерно в равном 

соотношении, оплата труда составляет 30% от оплаты квалифицированного работника. 

Прирост квалификации также будем считать нормальным в рамках изученного опыта 

зарубежных стран. Во втором и третьем сценариях предполагается более интенсивная 

практическая подготовка за счёт увеличения времени практической подготовки, более 

интенсивного освоения образовательной программы, большего вовлечения наставников 

и уменьшения оплаты труда учащимся до 20% от оплаты квалифицированного работни-

ка. Иными словами, от первого к третьему сценарию прослеживается направление к со-

зданию условий для установления соотношения ≥0 из (1).  

Моделирование позволяет сделать общий вывод по всем трём сценариям по всем 

рассматриваемым профессиям и регионам заключается в том, что сокращение обучения 

на один год невыгодно предприятиям. Это связано с тем, что за один год учащийся не 

может набрать достаточного уровня квалификации и после трудоустройства продолжает 

доучиваться, но получает уже полную заработную плату. В ситуации с профессией по-

вара, где динамика прироста квалификации быстрее относительно остальных профессий, 

чистые убытки предприятий составляют от 200 тыс. руб. до 360 тыс. руб. в год в зависи-

мости от региона.  

Убытки в случае, если продолжительность обучения остаётся прежним, несколь-

ко меньше в первом сценарии. Разброс зависит от размера оплаты квалифицированного 

работника, так при подготовке парикмахера в Астраханской области размер убытков 

предприятия за два года будет составлять 180 тыс. руб., сварщика – 394 тыс. руб., трак-

ториста – 165 тыс. руб., крановщика – 795 тыс. руб. Размер убытков предприятий в ре-

гионах с более высокой оплатой труда (Томская область, Приморский край) выше, чем в 

регионах с более низкой оплатой труда (Ярославская область, Ленинградская область).  

Моделирование по первому сценарию показывает, что без перехода на более ин-

тенсивные методы обучения, повышение длительности производственного обучения и 

сокращения затрат на обучающихся, выйти на соотношение ≥0 не удаётся. 

Второй сценарий показывает, что по профессиям сферы услуг из выборки - па-

рикмахера, повара и мастера по обработки цифровой информации, а также по профессии 

электромонтёра за два года обучения производственная деятельность студентов полно-

стью окупает затраты предприятия, и те даже выходят в небольшой плюс. Профессии 

сварщика, автомеханика и тракториста приносят за два года обучения либо небольшой 

профицит (до 30 тыс. руб.), либо небольшой убыток относительно первого сценария – до 

50 тыс. руб. в зависимости от региона и профессии. Машинист крана, ввиду того, что это 

самая высокооплачиваемая профессия в выборке – средний заработок составляет от 67 

до 88 тыс. руб., во втором сценарии не выходит в плюс.  

Третий сценарий предполагает более интенсивную практическую подготовку – 

70% учебного плана занимает производственное обучение, более интенсивный прирост 

квалификации, снижение оплаты труда учащегося до 20% от заработной платы квали-

фицированного работника. В этих условиях по сервисным профессиям, по профессиям 

электромонтёра и тракториста предприятию удаётся уже в первый год обучения полу-

чить прибыль. По профессиям сварщика и автомеханика ввиду более высокой заработ-

ной платы и более сложного обучения (более медленного темпа прироста квалифика-

ции), предприятие выходит в плюс на второй год обучения. По профессии машиниста 

крана во всех субъектах, кроме Ленинградской области, расходы предприятия составля-

ют от 140 до 260 тыс. руб. за два года обучения. В Ленинградской области заработная 

плата крановщиков самая низкая в выборке – 67 тыс. руб., поэтому там при моделирова-

нии предприятие выходит в плюс во второй год обучения. 

Несмотря на привлекательность третьего сценария с экономической точки зре-

ния, он связан с рядом серьёзных рисков, а именно – усиление темпов подготовки со-

провождается высокой нагрузкой на студентов, наставников и мастеров производствен-

ного обучения. На данный момент наблюдается очевидный дефицит методических раз-
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работок, ни наработанного практического опыта для такой усиленной подготовки. Су-

ществует также риск низкой мотивации студентов из-за снижения оплаты труда в тече-

ние длительного времени. Ввиду повышения времени производственной подготовки 

существует риск узконаправленной практической подготовки без необходимой теорети-

ческой подготовки.  

Таким образом, моделирование показывает, что сокращение сроков обучения в 

рамках ФП «Профессионалитет» невыгодно предприятиям. При «нормальном» сценарии 

предприятия несут убытки, только во втором сценарии подготовка кадров становится 

выгодной для предприятия. Обучение по сложной и высокооплачиваемой профессии 

машиниста крана в любом сценарии затратно для предприятия. Риски реализации второ-

го и третьего сценария заключаются в том, что не только наблюдается дефицит методик 

по интенсификации производственного обучения, по организации и налаживания этого 

процесса на предприятии, но и в рамках самой ФП «Профессионалитет» на это не 

предусмотрены средства. 
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