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Введение 

В «Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров 
и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации 
на период до 2020 г.» определены приоритеты государственной поли-
тики в области подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 
и специалистов среднего звена на долгосрочную перспективу. К внут-
ренним факторам, оказывающим влияние на состояние и развитие си-
стемы среднего профессионального образования (СПО), отнесены инер-
ционность данной системы, медленный темп становления новой па-
радигмы профессионального образования, отвечающей задачам пост-
индустриального общества, а также старение преподавательского со-
става образовательных организаций и отсутствие у значительной части 
педагогических работников компетенций, необходимых для модерни-
зации. Государственный сектор системы среднего профессионального 
образования объединяет более 4 тыс. образовательных организаций, 
реализующих программы подготовки специалистов среднего звена и про-
граммы подготовки квалифицированных рабочих (служащих), а также 
около 200 государственных организаций высшего образования, реа-
лизующих программы среднего профессионального образования. Об-
щий контингент обучающихся – более 3 млн чел. 

Таким образом, система образования Российской Федерации рас-
полагает значительным числом образовательных организаций, реали-
зующих программы среднего профессионального образования. Их роль 
особенно важна на старте профессиональной жизни значительной части 
российской молодежи. Важнейшую роль в реализации этих образова-
тельных программ, конечно же, играют преподаватели организаций 
СПО. Среди них особого внимания заслуживает такая специфическая 
профессиональная группа, как мастера производственного обучения, 
насчитывающая несколько десятков тысяч человек. 

Мастера производственного обучения – это профессионально-
педагогическая группа, основной целью деятельности которой явля-
ется практическая подготовка обучающихся по рабочим профессиям, 
осуществляемая преимущественно в системе среднего профессиональ-
ного образования. Данная группа подвержена в настоящее время про-
цессам стагнации, а в некоторых случаях даже социальной коррозии, 



4 

что увеличивает количественный и качественный разрыв между по-
требностью экономики в высококвалифицированных рабочих кадрах 
и специалистах среднего звена и уровнем их подготовки, не соответ-
ствующим требованиям рынка труда. Особенно остро эта проблема 
ощущается в инновационном секторе экономики и на высокотехноло-
гичных производствах. Достижение же поставленной государством 
цели создания в Российской Федерации современной системы подго-
товки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций, 
способной обеспечивать подготовку квалифицированных рабочих, слу-
жащих и специалистов среднего звена в соответствии с потребностя-
ми экономики и общества, без высококвалифицированных мастеров 
производственного обучения не представляется возможным. А зна-
чит, настало время обратиться к рассмотрению социально-экономи-
ческого положения этой группы специалистов, которое сегодня стало 
крайне ненадежным, вхождение в эту группу – сомнительным даже 
с точки зрения экзистенциальных перспектив, воспроизводство ее 
системой образования и предприятиями – лишившимся опор и резо-
нов. Для этого необходимо осмыслить багаж междисциплинарных ис-
следований данной профессиональной группы, чему и посвящена пред-
лагаемая монография. Ее цель требует обращения и к исследованиям 
профессий и профессиональных групп как особых социально значи-
мых феноменов, что также стало предметом нашего внимания. 
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Глава 1.  
 

МИР ПРОФЕССИЙ 
В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ КОНТЕКСТЕ 

1.1. Теоретические подходы к определению понятия 
«профессия» и изучению профессиональных групп 

Современное общество характеризуется невиданной ранее дина-
микой и скоростью обмена информацией, появлением новых техноло-
гий, социальных статусов. Изменения, происходящие в связи с этим, 
приводят и к трансформации профессиональной структуры общества. 
Причем многие виды деятельности исчезают, так и не успев обрести 
статус профессии. 

Между тем, мир профессий и профессиональных групп является 
одним из важнейших объектов исследования, поскольку его результа-
ты позволят не только оценить существующие структуру занятости 
и особенности разделения труда, но и дать прогноз возможных трен-
дов их развития. В свою очередь, прогнозы, глубокое понимание об-
щемировых и локальных трендов востребованности профессионалов 
позволяют, среди прочего, выстраивать систему профессионального 
обучения и переобучения, планировать профессиональные карьеры ра-
ботников. 

Это особенно актуально для промышленно развитых стран, чей 
тип хозяйственной системы чаще всего описывается как фаза постин-
дустриального развития, которая может быть охарактеризована двумя 
показателями трудового потенциала: «пропорциями в профессиональ-
ной структуре (преобладание профессиональных менеджеров и техни-
ческих экспертов); характером труда, глубиной разделения труда по 
специализации и квалификации (высококвалифицированный труд при 
широкой специализации)»1. 

Важна профессия и для самого человека, поскольку она застав-
ляет его «быть социально и профессионально ответственным перед 

                                                 
1 Аникин В. А. Профессиональная структура населения и тип экономического разви-

тия страны // Terra Economicus. 2013. Т. 11, № 2. С. 41. 
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обществом и государством, соответствовать тем требованиям, кото-
рые предъявляют к профессии различные социальные институты»1. 

В качестве объекта научного исследования мир профессий от-
четливо формируется в XIX в. одновременно с многочисленными ус-
пехами социально-гуманитарных наук, бурным промышленным рос-
том, усилением разделения и дифференциации труда и социальной 
мобильности. Хотя и до этого периода человеческой истории сущест-
вовали специализированные виды деятельности, имеющие черты 
профессий, именно во второй половине XIX в. начинается их систем-
ное и научное осмысление. 

Сейчас профессия – основа экономической жизни людей, один 
из важнейших факторов, определяющих уровень, качества, образ жиз-
ни в социуме. В современном научном знании термин «профессия» 
обычно используется в трех основных значениях. 

Во-первых, достаточно часто профессия понимается как сово-
купность специальностей, как минимально необходимый набор зна-
ний, умений и навыков, который приобретается человеком в процессе 
обучения в учебном заведении при получении профессионального об-
разования. Понимание профессии, таким образом, в данном случае 
связано с процессами передачи знаний, умений, навыков в ходе спе-
циальной подготовки. 

Во втором случае под профессией понимают устойчивый и от-
носительно широкий вид трудовой деятельности, который является 
для обладателя профессии источником дохода и предусматривает 
владение определенной совокупностью теоретических знаний, прак-
тического опыта и трудовых навыков. Профессия здесь определяется 
в связи с разделением и функциональным содержанием труда. 

Третье понимание профессии связано с представлением о ней 
как о группе людей, которые объединены общим родом занятий, тру-
довой деятельностью. В данном случае носители профессионального 
знания, их становление и самоопределение, взаимодействие между со-
бой и попадают в фокус внимания исследователей. 

Вместе с тем, если мы рассмотрим общий подход к пониманию 
термина «профессия», то окажется, что зачастую недостаточно четкое 
                                                 

1 Боженькина С. А. Врачебная профессия в воспитательно-гуманистическом из-
мерении (опыт социально-философского анализа): автореф. дис. … канд. филос. наук. 
Краснодар, 2014. С. 14. 
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его толкование сопряжено с почти синонимичным либо пересекаю-
щимся употреблением таких понятий, как «специальность», «труд», 
«работа», «квалификация». 

Однако эти понятия не являются тождественными. Одним из пер-
вых об этом заявил С. Г. Струмилин. Его классификацией сегодня 
пользуются социологи, экономисты, психологи и др. Согласно С. Г. Стру-
милину, не любая деятельность человека может быть названа трудом, 
а только та, которая имеет общественно полезный характер (удовле-
творяет не только индивидуальные, но и общественные потребности). 
Труд и работу объединяет факт затраты энергии, при этом работа яв-
ляется объективным результатом труда. Социальная функция труда 
находит отражение в отраслевом и профессиональном разделении тру-
да, в результате чего появляются профессии как специализированные 
виды трудовой деятельности1. Признаками профессии, по С. Г. Струми-
лину, являются «1) определенный уровень институционализации, 
обусловленный выделением ее из других видов деятельности и при-
своением общего названия; 2) место в разделении труда, связанное со 
специфическими трудовыми навыками; 3) необходимость специальной 
подготовки»2. 

Другая группа пересекающихся понятий – «карьера», «специ-
альность», «профессия», «квалификация». Как правило, понимание 
карьеры связано с отражением внешнего – профессиональной дина-
мики человека или социальной группы в обществе (включая динами-
ку их социально-экономического положения, статусно-ролевых харак-
теристик, форм социальной активности, прежде всего, в труде). Поня-
тие же «специальность» характеризует, скорее, внутреннюю структу-
рированность профессиональной деятельности. То есть специаль-
ность можно понимать как «один из видов профессиональной дея-
тельности внутри профессии, направленный на достижение более ча-
стных или промежуточных результатов или на достижение общих ре-
зультатов специфическими средствами»3. Под квалификацией чаще 
всего понимают профессию, специальность, умение или качество, не-
обходимое для осуществления конкретной работы и выполнения опре-
                                                 

1 Подробнее см.: Кораблева Г. Б. Становление подходов к социологии профес-
сий в России // Социол. исслед. 2013. № 1. С. 109–117. 

2 Там же. С. 111. 
3 Иваненко И. А. Институализация профессий в социальной практике и теории 

образования // Мир науки, культуры, образования. 2010. № 6 (25). С. 75. 
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деленных заданий. Таким образом, категории «специальность», «спе-
циализация» и «квалификация» во взаимосвязи с понятием «профес-
сия» можно определить как общее («профессия»), особенное («специ-
альность») и единичное («специализация»). Квалификация же отра-
жает качество, уровень подготовки и мастерства специалиста1. 

Третью группу понятий, которую мы рассмотрим, составляют 
понятия «профессия» и «занятие». С позиций лингвистики, «изначально 
научное разграничение всех родов занятий на “профессии” и “не-про-
фессии” было основано на зеркальном отражении феномена, реально 
существующего в английском языке, в котором титул “профессия” 
указывает на престижность той или иной работы»2. Традиция деталь-
ного разграничения этих понятий восходит к классическим концепци-
ям западных социологов, «у которых профессиональная принадлеж-
ность описывается с помощью двух понятий: occupation (что перево-
дится и как “занятие”, и как “профессия”) и profession (восходящее 
к так называемым свободным профессиям)»3. Однако трактовка «сво-
бодных профессий» в России и в западноевропейских странах разли-
чается. Если на Западе группа свободных профессий «включает в себя 
богословие, право, медицину, а позднее воспитание и социальное 
обеспечение, то в России к представителям “свободных профессий” 
принято было относить главным образом людей искусства – худож-
ников, поэтов, музыкантов и т. п.»4. В связи с устоявшимися языко-
выми традициями длительное время акцент в исследованиях профес-
сий ставился на изучении «традиционных профессий, в число кото-
рых попадали врачи, юристы, церковные служители и преподаватели 
вузов… которые, кроме почетного престижного титула… отличались 
от других родов занятий незначительным вмешательством в их само-
управление со стороны государства, а также высоким доходом и прес-
тижем»5. 
                                                 

1 Подробнее см.: Ангеловский А. А. Анализ понятий «профессия», «профессио-
нальное сознание», «профессиональная деятельность», «профессионализм» // Изв. Са-
мар. науч. центра Рос. акад. наук. 2010. Т. 12, № 5 (2). С. 306–314. 

2 Лукша О. В. Социология профессиональных групп: определение понятий [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://ecsocman.hse.ru/rubezh/msg/18169878.html. 

3 Александрова Т. Л. Методологические проблемы социологии профессий // Со-
циол. исслед. 2000. № 8. С. 15. 

4 Там же. 
5 Мансуров В. А., Юрченко О. В. Социология профессий. История, методология 

и практика исследований // Социол. исслед. 2009. № 8. С. 37.  
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Отражением этого подхода является и трактовка понятий «про-
фессионал» и «специалист». И профессионал, и специалист – это но-
сители профессии. Однако профессионал всегда является специали-
стом в своем деле, а обратное не всегда верно. В связи с этим профес-
сионализм становится характеристикой квалификации высокого уров-
ня. Вместе с тем, профессионалами чаще всего (в англоязычной тра-
диции) считали представителей традиционных сфер деятельности, 
к которым относились право и медицина. «Исторически сложилось так, 
что традиционные профессии в Англии и Северной Америке получи-
ли право на саморегулирование раньше, чем где бы то ни было в мире. 
Например, в Великобритании традиционные профессии врача и юрис-
та получили право на автономию под монаршим патронажем. Коро-
левский колледж врачей был сформирован в XVII в., позже врачи по-
лучили право на создание профессиональных ассоциаций с широким 
спектром полномочий, включая контроль над обучением специалистов 
и лицензированием собственной деятельности. Таким образом, грани-
цы вмешательства в дела профессионалов со стороны либерального 
государства оказались четко очерченными»1. Представители этих про-
фессий (настоящие профессионалы) пользовались уважением в обще-
стве, имели значительную власть и влияние: «Считалось, что прису-
щая их представителям подготовка дает недоступные другим людям 
независимость суждений и мастерство»2. Помимо этого, настоящим 
профессионалам свойственны, по мнению исследователей, альтруизм, 
преданность своей профессии, удовлетворенность от работы, высокий 
статус. Так, в частности, согласно М. Веберу, профессионал – тот, кто 
действует рационально, поскольку знает те правила, по которым функ-
ционирует соответствующая область социальной жизни. При этом про-
фессионал является также призванным к определенному служению – 
в своих действиях он руководствуется не только стремлением полу-
чить максимальную выгоду, но выполняет свой долг, соблюдая про-
фессиональную этику3. 

Говоря о характеристиках профессионалов, упомянем и о пози-
ции Р. Холла, который предложил все профессиональные характери-

                                                 
1 Мансуров В. А., Юрченко О. В. Социология профессий… С. 38.  
2 Александрова Т. Л. Указ. соч. С. 15. 
3 Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведе-

ния. М.: Прогресс, 1990. С. 707–735. 
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стики разделить на социальные установки (т. е. характеристики, свой-
ственные представителям групп с их внутренней, субъективной сто-
роны) и структурные (институциональные) атрибуты, которые со вре-
менем становятся частью социальной структуры (в форме профессио-
нальных школ, сообществ, ассоциаций). По его мнению, «социальны-
ми установками профессионала, в противоположность человеку, чей 
вид деятельности нельзя назвать профессией, являются: 

1) ориентация на бескорыстное служение обществу (даже если 
она не более чем видимость, за которой скрывается стремление к на-
живе); 

2) центральной референтной группой является собственная про-
фессиональная группа, ярко выражено чувство принадлежности к про-
фессиональному сообществу; 

3) автономия или уверенность профессионала в том, что он сво-
боден в вынесении своего экспертного суждения и может действовать 
по своему усмотрению в рамках своей компетентности (влияние обыва-
теля на принимаемые профессионалом решения сведено до минимума); 

4) восприятие собственной деятельности как призвания»1 (кур-
сив наш. – И. Ч.). 

Вместе с тем, характерная закрытость, автономность профессио-
налов позволяет определить профессионализм (по М. Ларсону) как 
«попытку конвертировать редкие ресурсы одного порядка – специ-
альные знания и навыки – в ресурсы другого порядка – социальное 
и экономическое вознаграждения. Поддержание редкости имеет след-
ствием два типа монополии: монополию экспертизы в рыночной сис-
теме и монополию статуса в системе стратификации»2. Таким обра-
зом, свойственная профессионалам профессиональная автономия на 
самом деле представляет собой идеальный тип, который включает три 
монопольных аспекта контроля (по Э. Фрейдсону)3: 

1) экономическая монополия (дает профессионалам возмож-
ность контроля найма, численности, обучения и сертификации заня-
тых в данной профессии; 
                                                 

1 Цит. по: Лукша О. В. Указ. соч. 
2 Цит. по: Абрамов Р. Н. Социологические интерпретации профессий Р. Дингуэлла: 

к пониманию англо-саксонской традиции исследования занятий // Профессиональные 
группы: динамика и трансформация / под ред. В. А. Мансурова. М.: Изд-во Ин-та соци-
ол. РАН, 2009. С. 41. 

3 Там же. 
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2) политическая монополия (экспертный контроль профессиона-
лами юридических норм и административных правил, которые регу-
лируют деятельность профессионалов); 

3) административный или управленческий контроль (эксперт-
ный контроль со стороны профессионалов стандартов исполнения ра-
боты, оценки результатов труда в сочетании с экспертной, а не иерар-
хической системой управления). 

Все вышесказанное позволяет обозначить основные характери-
стики профессии, которые важны для понимания данного феномена: 

1) это относительно длительное, автономное, а не кратковремен-
ное выполнение определенной деятельности; 

2) обязательное требование наличия специального образования 
и умений; 

3) наличие определенного профессионального поведения как 
в рамках профессии, так и вне ее; 

4) наличие норм профессиональной морали и обычаев; 
5) стремление к обособлению в отдельную социальную группу1. 
Неоднозначность феномена профессии проявляется и в моделях 

профессий, представленных в трудах ученых. Изначально попытки от-
делить «профессии» от «не-профессий» касались, преимущественно, 
традиционных и престижных профессий. В стремлении ответить на 
вопросы о том, какими уникальными, помимо образования, характе-
ристиками обладают представители традиционных профессий, поче-
му и как им удалось приобрести и сохранить высокий статус в обще-
стве (так называемый атрибутивный подход к профессии), был пред-
принят рад попыток обозначить идеальный тип профессии. При этом 
те занятия, которые еще не стали профессиями, анализировались с по-
зиций их потенциала в плане профессионализации и возможности при-
близиться к идеальной модели профессии2. Процесс профессионали-
зации при этом рассматривался авторами как позитивный (обеспечи-
вающий здоровье социального организма) и прогрессивный (способ-
ствующий осуществлению социальных преобразований). Вместе с тем, 

                                                 
1 Ангеловский А. А. Указ. соч. С. 308. 
2 Подробнее см.: Лукша О. В. Указ. соч.; Романов П. В., Ярская-Смирнова Е. Р.  

Мир профессий как поле антропологических исследований // Этнограф. обозрение. 
2008. № 5. С. 3–17; Романов П. В., Ярская-Смирнова Е. Р. Мир профессий: пересмотр 
аналитических перспектив // Социол. исслед. 2009. № 8. С. 25–35 и др. 
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попытки выделить характеристики «идеального типа» профессии (клас-
сический пример – список из двадцати трех характеристик Дж. Мил-
лерсона) не позволили, в итоге, разделить профессиональные черты 
на неотъемлемые (структурные) атрибуты статуса и случайные (при-
сущие отдельным индивидам или объясняющиеся конкретными исто-
рическими фактами)1. 

Позднее исследователи отказались от поиска исчерпывающих 
характеристик идеального типа профессии и попытались выделить 
более общие ключевые индикаторы. В частности, модель Р. М. Повал-
ко включает в себя следующие индикаторы «истинной» профессии2: 

1. Практика должна быть основана на абстрактном, теоре-
тическом, знании. «Профессию конституирует официальная специа-
лизированная, высокоинтеллектуальная подготовка в рамках образо-
вательных институтов, которые сертифицируют качество и компетен-
тность, а также практические умения, в которых реализуется полу-
ченная формализованная подготовка»3. 

2. Практика требует длительного специализированного перио-
да подготовки. Речь идет о продолжительности необходимой подго-
товки, ее специализации, высокой степени символичности и отвле-
ченности (абстрактности), а также об освоении в процессе обучения 
профессиональной субкультуры, состоящей из набора ценностей, 
норм и концепций профессиональной роли. 

3. Профессиональная компетентность должна соотноситься 
с центральными ценностями общества. Ряд видов деятельности, ко-
торые имеют непосредственное отношение к установлению или под-
держанию основных ценностей общества, при наличии остальных 
признаков профессиональной модели относятся к истинным профес-
сиям. «Профессия в самом чистом виде – это академическая профес-
сия, профессия поиска и передачи знаний», которая окружена коль-
цом профессий, посвященных приложению знаний к задачам общест-
венного порядка (право), здоровья (медицина), эффективности госу-
дарственных и частных организаций (администрация), эффективного 
использования ресурсов вне социальной сферы (технология) и т. п.»4. 

                                                 
1 Подробнее см.: Мансуров В. А., Юрченко О. В. Социология профессий… 
2 Лукша О. В. Указ. соч. 
3 Там же. 
4 Цит. по: Александрова Т. Л. Указ соч. С. 15. 
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4. Профессионалы должны быть ориентированы на служение 
обществу. Первичная ориентация на служение общественности (эти-
ка служения) должна превалировать над стремлением к личной выго-
де. Система материальных и моральных поощрений как символ про-
фессиональных достижений – результат общественного вознагражде-
ния, а не преследования своекорыстной цели. Подчеркивается важность 
альтруистического служения как необходимого внутреннего качества 
профессионала. 

5. Профессионалы руководствуются в своих действиях этиче-
ским кодом. Подчеркивается значимость разработанности письменно-
го или устного этического кода, усвоение и принятие которого проис-
ходят в период профессиональной подготовки, для отнесения опреде-
ленной группы к профессиям. 

6. Профессиональное вовлечение в трудовую деятельность яв-
ляется долговременным. Отмечается значимость чувств, которые лю-
ди испытывают к своей профессии. Как правило, для членов наиболее 
профессионализированной части общества (врачи, юристы, церковные 
служащие) свойственно рассматривать свое занятие как призвание, мис-
сию. А менее профессионализированные работники подобных чувств 
не испытывают, их пребывание в той или иной сфере занятости редко 
бывает длительным. 

7. Профессионалам свойственна высокая степень автономности. 
Автономность, самоуправление и самоконтроль обозначают степень 
свободы профессиональной группы в регулировании собственной про-
фессиональной деятельности. Автономность выражается, во-первых, 
в том, что профессиональные группы как организованные общности 
стремятся контролировать деятельность собственных членов. Во-вто-
рых, профессиональные группы поддерживают социальную закры-
тость группы, контролируя доступ в профессию через сертификацию 
и лицензирование профессиональной деятельности. Сертификацион-
ные и лицензионные комиссии, в свою очередь, являются частными 
организациями, заполненными членами профессиональной группы. 
Занятым некоторыми видами квалифицированного физического труда 
удалось добиться контроля над процессом отсеивания новичков по-
средством профсоюзной деятельности и прочих ограничительных 
практик. При этом индивиды, которые находятся в профессии, могут 
отрицать необходимость и возможность контроля со стороны тех, кто 
находится вне профессии. 
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8. Профессиональное сообщество – значимый критерий форми-
рования профессиональной идентичности. Профессионалов объединяет 
чувство идентичности, похожести, как и наличие определенной про-
фессиональной культуры, ценностей и норм. Нормы чаще всего каса-
ются поведения на службе и призваны усилить чувство идентичности, 
но могут распространяться и на выбор места и способа отдыха, поли-
тических предпочтений, межличностных отношений1. 

В работе «Социология профессиональных групп: определение 
понятий»2 в обобщенном виде представлены отличия профессий от 
непрофессий (табл. 1). 

Таблица 1 

Индикаторы профессии 

Индикатор Непрофессия Профессия 
Абстрактное теоретичес-
кое знание  

Отсутствует Присутствует 

Обучение Краткосрочное, неспе-
циализированное, осно-
вано на оперировании 
вещами, субкультура не-
важна 

Длительное, специализи-
рованное, основано на 
символах, субкультура 
важна 

Соотнесенность с главны-
ми социальными ценнос-
тями общества 

Отсутствует Присутствует 

Мотивация Личная выгода Служение общественнос-
ти 

Этический код Отсутствует Присутствует 
Вовлечение в трудовую 
деятельность 

Кратковременное Долгосрочное, часто по-
жизненное 

Автономия Отсутствует Ярко выражена 
Чувство принадлежнос-
ти к профессиональному 
сообществу 

Не выражено Ярко выражено 

 
Привилегированное положение профессионалов, высокий пре-

стиж и доходы могут быть объяснены особой значимостью услуг 

                                                 
1 Подробнее см.: Лукша О. В. Указ. соч. 
2 Там же. 
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профессионалов, длительностью, сложностью, затратностью их под-
готовки, наличием у них особых индивидуальных способностей и уме-
ний. Обозначенные в табл. 1 различия являются в некоторой степени 
условными и предполагают тщательное изучение не только формаль-
ного соответствия какого-либо занятия статусу профессии, но и тех 
способов, тех стратегий, которые используют профессионалы для 
достижения искомой высокой социальной позиции. Занятия, обделен-
ные статусом профессии, могут быть рассмотрены с точки зрения их 
потенциала к профессионализации, приближения к идеальному типу 
профессии, что способствует появлению идеи профессионального 
континуума, где размещены все роды занятий, начиная от простых 
групп физического труда с наименьшим числом профессиональных 
черт, до зрелых традиционных высокоинтеллектуальных профессий 
(идеальных типов профессии)1. В лексикон ученых, осмысливающих 
процесс профессионализации, вошли такие термины, как «практичес-
ки-профессия», «полу-профессия», «недо-профессия», «не-профессия» 
(работники физического труда) и др.; «зрелые» профессии и «новые» 
профессии: инженеры, химики, бухгалтеры, а также представители ес-
тественных и социальных наук; «полу-профессии» («помощники про-
фессионалов»): медсестры, фармацевты, социальные работники; «фор-
мирующиеся» профессии: менеджеры и управленцы частных пред-
приятий и компаний2. 

Занятия, таким образом, в процессе своего развития и дифферен-
циации интегрируются в систему профессиональных видов деятель-
ности, приобретая черты профессии как специализированного вида 
деятельности, имеющего свою структуру, определяемую технико-тех-
нологическим разделением труда. 

При этом появление новых профессий может стать не только 
ответом на потребности общества в управлении, охране здоровья, за-
щите, но и результатом традиционных занятий любительского харак-
тера. Так, «многовековые традиции коллекционирования получают 
общественное признание в профессии музейного работника, искус-
ство оформления внешней среды – в профессии дизайнера, мастерство 

                                                 
1 Мансуров В. А., Юрченко О. В. Социология профессий… С. 39. 
2 Там же. 
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культивирования внешнего облика человека – в профессиях визажи-
ста, косметолога, искусство раздевания и умелой демонстрации жен-
ского тела – в профессии стриптизерши и т. д.)»1. Это означает, что 
источником появления новых профессий могут стать не только видо-
вая и внутривидовая дифференциация сферы труда, но и игровые, ху-
дожественные, развлекательные, благотворительные, коммуникатив-
ные, познавательные занятия вне сферы труда. «По-видимому, любое 
занятие может, при наличии выраженного социального заказа, под-
вергнуться профессионализации»2. 

Вместе с тем, исследование профессий и профессионалов в кон-
тексте их привилегированного положения и идеи присущего им аль-
труизма подвергались критике и переосмысливались с 70-х гг. XX в. 
(«альтруистические притязания профессионалов [рассматриваются] в ка-
честве “маски”, за которой скрываются профессиональная корысть и дея-
тельность в интересах господствующего класса буржуазии»3). Причи-
ной тому стали факты коррупции, несоответствия деятельности про-
фессионалов полученному сертификату. Возникло критическое отноше-
ние к рассмотрению профессии как совокупности функций и свойств. 
В зону внимания попали такие вопросы, как социальные механизмы 
закрытия профессиональных групп (в том числе монополизация зна-
ний и контроль системы образования, усложнение самого образова-
ния, которое не всегда связано с реальными требованиями рынка тру-
да), монополизация профессиональными группами определенных по-
зиций на рынке труда, государственные практики санкционирования 
и аккредитации профессиональных стратегий исключения. Критика 
привела к появлению двух точек зрения на профессии и профессио-
нальные группы. В одном случае профессии и профессионалы счита-
ются безобидными, аполитичными и неэкономическими сообщества-
ми компетентных индивидов; а в другом – группами сговора и экс-
плуатации4. 

Теперь, когда мы рассмотрели основные понятия, связанные с фе-
номеном профессии, а также модели профессий, сформулируем опреде-
                                                 

1 Александрова Т. Л. Указ. соч. С. 16. 
2 Там же. С. 17. 
3 Лукша О. В. Указ. соч. 
4 Там же. 
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ление понятия «профессия» и рассмотрим особенности современных 
подходов к его изучению. Можно отметить наличие трех подходов, сло-
жившихся в сфере социально-гуманитарного знания, к этому термину. 

Прежде всего, это деятельностный подход, в рамках которого 
профессия понимается как вид трудовой деятельности, требующий на-
личия специальных теоретических знаний, практических умений; эф-
фективное выполнение трудовых обязанностей в системе обществен-
ного разделения труда. Данный подход в большей степени отражен в эко-
номике и статистике; впервые был сформулирован еще в 20-х гг. XX в. 

«Профессия – род трудовой деятельности человека, предмет его 
постоянных занятий, а также свидетельство наличия у него знаний 
и умений, опыта, позволяющих квалифицированно выполнять данный 
вид работ»1. 

«Профессия – специальность, вид трудовой деятельности лич-
ности, требующий определенного образования, подготовки и навы-
ков, опыта»2. 

«Профессия (от лат. professio) – род трудовой деятельности, за-
нятий, требующий определенной подготовки и являющийся обычно 
источником существования. Профессии порождены разделением тру-
да и служат выражением его дифференциации»3. 

«Профессия – род деятельности, требующий специальных зна-
ний и подготовки в достаточно широкой области материального и ду-
ховного производства и накладывающий на представителей этого ро-
да деятельности ответственность за эффективное выполнение обязан-
ностей в системе общественного разделения труда»4. 

В рамках деятельностного подхода чаще всего исследуются та-
кие показатели профессий, как численность профессиональных групп, 
трудовые ресурсы и эффективность их использования, показатели за-
нятости, качественные и количественные характеристики состава тру-

                                                 
1 Профессия [Электронный ресурс] // Словарь экономических терминов. URL: http:// 

economicportal.ru/term-words/word-p4.html#p8. 
2 Словарь бизнес-терминов [Электронный ресурс] // Академик. URL: http:// 

dic.academic.ru/dic.nsf/business/10941. 
3 Современная энциклопедия [Электронный ресурс] // Академик. URL: http:// 

dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/39354. 
4 Социально-психологический портрет инженера / под ред. В. А. Ядова. М.: Мысль, 

1977. С. 103. 
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дящихся, использование рабочего времени и некоторые показатели уров-
ня жизни. Так, в частности, основными задачами международной ста-
тистики труда на современном этапе являются1: 

● статистическое изучение населения как базы формирования 
трудового потенциала страны; 

● статистический анализ показателей экономической активности 
населения, занятости и безработицы; 

● характеристика международного рынка труда и его элементов; 
● изучение основных принципов функционирования междуна-

родного рынка труда; 
● статистическое изучение предложения рабочей силы, спроса 

на нее и конъюнктуры рынка труда; 
● статистическая характеристика неполной занятости населения 

и использования рабочего времени; 
● изучение занятости в неформальном секторе экономики; 
● статистическое изучение стоимости рабочей силы на рынке 

труда и ее динамики; 
● изучение производительности труда и ее динамики; 
● cтатистический анализ мобильности рабочей силы (изменения 

социально-профессионального статуса работников и территориально-
го перемещения населения и рабочей силы); 

● исследование условий жизни, труда и отдыха рабочей силы 
как результата экономической деятельности; 

● проведение международных сопоставлений показателей стати-
стики труда. 

Второй подход к профессии (наиболее полно представленный 
в психологии) – личностный, в рамках которого профессия понимает-
ся как качественная определенность личности, как совокупность кон-
кретных (общих и специфических) знаний, умений, навыков, а также 
личных качеств человека2. 

Профессия – вид трудовой деятельности человека, который вла-
деет комплексом теоретических знаний и практических навыков, при-
обретенных в результате специальной подготовки и опыта работы. 

                                                 
1 Башкатов Б. И., Карпухина Г. Ю. Международная статистика рынка труда: учеб. 

пособие. М.: Изд-во Моск. гос. ун-та экономики, статистики и информатики, 1999. 73 с. 
2 Ангеловский А. А. Указ. соч. С. 307. 
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С точки зрений инженерной психологии и психологии труда 
профессии делятся на два вида. Для овладения первыми нужна абсо-
лютная профессиональная пригодность, поэтому для их успешного 
освоения нужно проводить профессиональный отбор. Профессии вто-
рого вида требуют лишь относительной профессиональной готовно-
сти, освоить их может практически любой здоровый человек, имею-
щий необходимый уровень подготовки и желание работать по данной 
специальности1. 

Пытаясь синтезировать психологические аспекты изучения про-
фессиональной деятельности, В. Д. Шадриков предложил схему психо-
логической системы деятельности, выделив следующие основные функ-
циональные блоки данной системы: 1) мотивы профессиональной дея-
тельности; 2) цели профессиональной деятельности; 3) программа дея-
тельности; 4) информационные основы деятельности; 5) принятие ре-
шения; 6) подсистемы профессионально значимых качеств. При этом 
мотивационный блок в системе профессиональной деятельности, по 
мнению автора, наиболее подвижен и является определяющим: «…на 
всем пути профессионализации наблюдаются существенные изменения 
в мотивационной сфере. Критическими моментами в генезисе мотива-
ции являются принятие профессии и раскрытие личностного смысла 
деятельности»2. Эти и ряд других вопросов изучаются в рамках психо-
логии труда, психологии профессионального становления, психологии 
личности и т. д. Рассматриваются вопросы организации и проведения 
профессиональных консультаций, профессиональной ориентации и от-
бора, оценки профессиональной пригодности и развития, изучаются 
профессиональные интересы и установки. 

Активно изучаются в рамках личностного подхода и явления про-
фессионализации и профессионализма. Так, Э. Ф. Зеер выделяет семь 
стадий профессионального становления личности: 1) аморфная опта-
ция; 2) оптация; 3) профессиональная подготовка; 4) профессиональ-
ная адаптация; 5) первичная профессионализация; 6) вторичная про-
фессионализация; 7) профессиональное мастерство3. Результатом дан-
                                                 

1 Душков Б. А., Королев А. В., Смирнов Б. А. Энциклопедический словарь: Психо-
логия труда, управления, инженерная психология и эргономика [Электронный ресурс]. 
URL: http://vocabulary.ru/dictionary/896/word/profesija. 

2 Цит. по: Ангеловский А. А. Указ. соч. С. 311. 
3 Зеер Э. Ф. Психология профессионального образования: учеб. пособие для ву-

зов. М.: Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та, 2003. 478 с. 
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ного процесса может стать формирование профессионализма. Про-
фессионализм –  это такое, по мнению Е. А. Климова, «особое психо-
логическое состояние личности… [которое можно] понимать не как 
просто новый высший уровень знаний и результаты человека в дан-
ной области деятельности, а как определенную системную организа-
цию сознания, психики человека»1. 

В рамках акмеологии личностный подход к характеристике про-
фессионализма проявляется в представлении о нем как об изменении 
«навыков, способностей, квалификационных возможностей в направле-
нии требований, предъявляемых к человеку профессией, в соответствии 
с научно-техническим и интеллектуальным развитием общества. Сущ-
ностью профессионализма является профессиональное продвижение от 
выбора профессии к овладению ей, достижение профессионального мас-
терства, творческих успехов. Как качество личности он определяется ин-
дивидуальной осознанностью позиции и поведения, связанным с трудо-
вым опытом и деятельностью на протяжении всей жизни человека, ак-
туализирующимися в различной степени способности специалиста, и, 
наконец, получающими общественное признание и определенную оцен-
ку, выражающуюся в социальном положении2. 

При определении профессии в рамках третьего подхода – стра-
тификационного, речь идет о большой группе людей, объединенных 
одним видом занятий, трудовой деятельностью, а также теми функ-
циями, которые выполняют профессия и профессионалы в социуме. 
Это в большей степени социологический подход, применяемый в эко-
номической социологии и социологии труда, социологии профессий 
и профессиональных групп, социальной антропологии и антрополо-
гии профессий. Похожее определение профессии дано и в популярном 
«Философском словаре»: «Профессия – какая-либо профессиональная 
группа среднего класса, характеризуемая требованиями высокого 
уровня технических и интеллектуальных знаний, а также опыта, автоно-
мией в найме и дисциплине, связью с государственной службой»3. 

Изучение профессий как элементов социальной структуры об-
щества позволяет понимать профессию еще и как номинацию, как 

                                                 
1 Цит. по: Ангеловский А. А. Указ. соч. С. 313. 
2 Там же. 
3 Философский словарь [Электронный ресурс] // ВСловаре.Ру. URL: http://vslovare.ru/ 

slovar/filosofskiij-slovar. 
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«социальный “ярлык”, который возникает в результате усложняюще-
гося разделения труда, становясь элементом идентичности человека 
и параметром социальной структуры общества»1. 

Кроме экономики, социологии, психологии, антропологии мир 
профессий в некоторых его аспектах изучается в медицине, демогра-
фии, этнографии, юриспруденции, политологии, культурологии, исто-
рии, акмеологии. Изучение мира профессий и профессиональных общ-
ностей становится все более привлекательным именно сейчас, в эпоху 
трансформации социально-трудовых отношений на глобальном уровне. 
Накопленный опыт ученых из разных областей познания позволяет ис-
пользовать достаточно разнообразные методы изучения профессии. 

Так, в психологическом профессиоведении (психология профес-
сий – направление психологии труда, разрабатывающее теоретико-ме-
тодологические подходы, принципы и технологии, методы изучения 
конкретных профессий, их классификации) накоплено много методов, 
методик и конкретных технологий изучения профессий. К ним отно-
сятся опросные методы; метод экспертных оценок; трудовой метод; 
метод анализа технической документации; наблюдение; «фотография» 
рабочего дня; пооперационное (алгоритмическое, операционно-струк-
турное) описание трудовой деятельности; метод коллективной дис-
куссии; метод составления индивидуальной характеристики; метод 
анализа ошибок и рекордов в труде; экспериментальный метод; ха-
рактерологический метод; метод критических инцидентов; метод ана-
лиза биографий и автобиографий; психосемантические методы. 

Часть этих методов используется и в социологии профессий 
и профессиональных групп: опросные методы, наблюдение, метод 
«фотографии» рабочего дня, метод групповой дискуссии, анализ до-
кументов. Все эти методы могут быть разделены на качественные 
(позволяющие получить глубокую, развернутую информацию об изу-
чаемом явлении, понять содержание, причины возникновения той или 
иной ситуации) и количественные (позволяющие охарактеризовать 
ситуацию с количественных позиций). 

В экономике и статистике используются преимущественно ко-
личественные методы изучения профессий и профессиональной струк-
туры населения. Прежде всего, это статистическое наблюдение, до-
кументальное наблюдение и опрос. 
                                                 

1 Романов П. В., Ярская-Смирнова Е. Р. Мир профессий: пересмотр аналитичес-
ких перспектив. С. 28. 
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Итак, профессии и профессиональные общности изучаются пред-
ставителями разных наук. Для нас особый интерес представляет со-
циология, в связи с чем возникает вопрос о том, что же отличает со-
циологический подход, предмет социологического анализа от статисти-
ческого, психологического и т. д. Как отмечает Г. Б. Кораблева, «пред-
мет социологического исследования профессии состоит в рассмотре-
нии ее с позиций особого института общества, сформировавшегося 
исторически на основе общественного разделения труда для обеспе-
чения функционирования и развития профессиональных общностей 
и их взаимодействия путем институционализации и воспроизводства 
правил, стандартов, норм и образцов профессионального поведения. 
Такой подход к социологическому исследованию профессии не отри-
цает права и возможности изучать другие ее сущностные и содержа-
тельные аспекты в зависимости от конкретных исследовательских це-
лей и задач. Он позволяет внести предметную определенность в эту 
отрасль социологического знания»1. 

Под социальным институтом принято понимать «приспособи-
тельное устройство общества, устоявшуюся социальную практику, 
возникшую в ответ на общественную потребность в организации оп-
ределенной сферы жизни, регулируемую сводом социальных норм»2, 
либо «устойчивый комплекс формальных и неформальных правил, 
принципов, норм, установок, регулирующих различные сферы чело-
веческой деятельности и организующих их в систему ролей и стату-
сов, образующих социальную систему»3. 

Рассмотрение профессии как социального института предпола-
гает поднимание ее как «особого социального института общества, 
сформировавшегося исторически на основе общественного разделе-
ния труда для обеспечения функционирования и развития профессио-
нальных общностей и их взаимодействия путем институционализации 
и воспроизводства правил, стандартов, норм и образцов профессио-
нального поведения»4. 

                                                 
1 Кораблева Г. Б. Становление подходов к социологии профессий в России. С. 115. 
2 Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие. М.: Акад. Проект, 2002. С. 56. 
3 Современная западная социология: словарь / Ю. Н. Давыдов [и др.]. М.: Полит-

издат, 1990. С. 117.  
4 Кораблева Г. Б. Профессия и образование: социологический аспект связи. Ека-

теринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 1999. С. 74. 
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Чтобы приобрести статус профессии, специализированный вид 
деятельности должен пройти процесс институционализации, который 
предполагает: 

«– наличие общественной потребности в специализации деятель-
ности для более эффективного удовлетворения общественных нужд; 

– формирование специальных требований, норм и стандартов, 
характеризующих данный вид деятельности; 

– определение характера специальных способностей, знаний и на-
выков индивидов, необходимых для выполнения данного вида дея-
тельности; 

– появление методов и способов определения таких способно-
стей и обучения специальным профессиональным знаниям, приемам 
и навыкам; 

– формирование стимулов и мотивов занятия именно этим ви-
дом деятельности на уровне как индивида, так и общества в целом, 
что связано с престижем профессии, находящем отражение в способ-
ности данного занятия быть основным источником дохода; 

– выделение определенных профессиональных интересов, цен-
ностей, норм, стилей и образцов поведения, профессиональных ролей, 
способствующих сплочению людей по признаку принадлежности к дан-
ной профессии и конкретной профессиональной общности; 

– появление особых профессиональных организаций для защиты 
этих интересов (профессиональные объединения, союзы и т. п.); 

– формирование профессиональных общностей, которые завер-
шают процесс институционализации профессии»1. 

Институциональный подход к профессии, выделение социального 
института профессии в качестве предмета социологии профессии по-
зволяет: 

1) разделить предметные зоны исследования социологии и дру-
гих наук; 

2) проследить особенности функционирования профессии в соци-
альных системах и общностях разного уровня в ее связи с другими ин-
ститутами; раскрыть общие межинституциональные механизмы, обес-
печивающие целостность и стабильность современного общества; 

3) расширить представления о том, как, во взаимодействии с ин-
ститутом культуры, передаются культурные нормы и ценности, не 
                                                 

1 Кораблева Г. Б. Об институциональном подходе к исследованию связи профес-
сии и образования // Социол. исслед. 2000. № 6. С. 50. 
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вытекающие непосредственно из содержания профессионального 
труда и знаний, необходимых для профессиональной деятельности, 
но не связанных напрямую с содержанием труда, каким образом об-
щекультурные нормы и ценности трансформируются и реализуются 
в профессиональной культуре группы; 

4) более последовательно изучить специфическую стратифици-
рующую роль профессий в обществе, исследовать социальные меха-
низмы, которые определяют престижность различных профессий, их 
влияние на социальный статус индивида и социальной группы, воз-
действие профессии на изменение социальной структуры общества; 

5) во взаимодействии с институтом образования исследовать про-
цессы институционализации новых видов профессиональной деятель-
ности, обеспечивающей подготовку профессионалов высокого уровня 
квалификации, функционирование научных школ и воспроизводство 
научных и профессиональных кадров; 

6) во взаимодействии с институтом рынка труда регулировать со-
ответствие количественных и качественных характеристик профессио-
нально-образовательных структур потребностям общества в профес-
сиональных кадрах, стимулируя уровень и характер как профессио-
нальной подготовки, так и переподготовки кадров и содержания об-
щеобразовательной подготовки; 

7) в тесной взаимосвязи с другими институтами общества (госу-
дарство, СМИ, общественное мнение, семья и т. д.) способствовать обес-
печению профессиональной мобильности в обществе и влиять на изме-
нение социальных статусов индивидов и социальных групп и т. д.1 

Истоки институциализации профессии и ее легитимизации на уров-
не традиционного института общества лежат в средневековой Европе, 
что связано с появлением первых профессиональных объединений – 
гильдий ремесленников, основные функции которых определялись 
потребностью в сохранении и воспроизводстве сложившихся профес-
сиональных общностей. Главная заслуга средневековых гильдий со-
стоит в создании экономической, организационной, нормативной 
и социальной базы для формирования современного типа института 
профессии, способного обеспечивать разделение труда на уровне все-
го общества, соответствовать выполнению им не только экономичес-
                                                 

1 Подробнее см.: Кораблева Г. Б. Становление подходов к социологии профес-
сий в России. С. 115–116. 
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ких, но и социальных функций. «Гильдии средневекового периода воз-
можно рассматривать как квазиинтегрированные структуры, состоя-
щие из ассоциаций собственников-работодателей, независимых про-
фессионалов-мастеров и наемных работников. Действительное членство 
было ограничено мастерами, имевшими в собственности мастерскую, 
орудия производства, инструмент, и что стало немаловажным в пери-
од расцвета гильдий – капитал (по крайней мере, оборотный)»1. 

С возникновением современного разделения труда, вызванного 
промышленной революцией и развитием науки, появляются новые 
общественные потребности, связанные с расширением функций соци-
ального института профессии и изменением содержания уже сложив-
шихся функций. Можно сказать, что «по характеру и динамике соци-
ально-профессиональной структуры общества можно оценить: 1) сте-
пень его социальной дифференциации; 2) уровень духовного и интел-
лектуального развития; 3) уровень цивилизационно-технологического 
развития»2. 

Как правило, к числу основных (традиционных) функций соци-
ального института профессии относят следующие: 

1) формирование и регулирование профессиональной структуры 
общества (через формирование и институционализацию новых про-
фессиональных групп, сохранение и воспроизводство профессиональ-
ных общностей, установление соответствия профессиональной струк-
туры общества этапу его развития и потребностям); 

2) интеграция и дифференциация профессиональных общностей (че-
рез сходство специальных знаний, навыков, умений; общность профес-
сиональных интересов и ценностей представителей одной профессии); 

3) производство, сохранение и воспроизводство норм, правил 
и образцов профессионального поведения (через формализацию пра-
вил и норм поведения, традиций, приятие стандартов и кодексов про-
фессионального поведения); 

4) профессиональная адаптация и социализация (посредством усво-
ения устоявшихся профессиональных ролей, включения в профессио-
нальную деятельность, приобретение профессионального статуса); 
                                                 

1 Владимиров Ю. Л. Развитие форм профессиональных сообществ: от гильдии 
к кластерам предприятий [Электронный ресурс] // Отраслевые рынки: междунар. журн. 
2011. № 5 (27). URL: http://virtass.ru/ru/16-starye-zhurnaly/78–5-27-sentyabr-oktyabr-
2011.html. 

2 Боженькина С. А. Указ. соч. С. 14. 
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5) социальный контроль (через соотнесение реального и приня-
того поведения в профессиональной группе и т. д.)1. 

Вместе с тем, в современном обществе неизбежно происходят 
изменения, затрагивающие, прежде всего, интегративную, регулятив-
ную и нормативную функции института профессии. Так, например, 
Г. Б. Кораблева отмечает: «Информационное общество настолько из-
меняет сам характер общественного разделения труда, что привычное 
деление его на сферы материального и духовного производства… по-
теряет свой смысл, ибо и в первой… и во второй… сферах, обеспечи-
вающих воспроизводство общества в целом, основным условием и фак-
тором развития станет интеллектуальный капитал. Профессиональ-
ные нормы и стандарты, кодексы и образцы поведения, традиционно 
приписываемые профессионалам из сферы духовного производства 
(гуманизм, самостоятельность, творческая активность, независимость 
и т. п.), будут иметь универсальный характер»2. 

Таким образом, еще одним предметом нашего анализа являются 
профессиональные группы. Ведь именно профессиональная группа 
в состоянии регламентировать профессиональную деятельность, бу-
дучи достаточно близкой к самой профессии, чтобы чувствовать все 
ее потребности и иметь возможность следить за всеми изменениями, 
происходящими в ней3. 

Переходя к рассмотрению профессиональных групп, отметим 
важные различия между изучением профессии с позиций институ-
ционального подхода и анализом профессии как социальной общно-
сти. Как справедливо отмечает Н. А. Мартьянова, «несмотря на … 
кажущуюся схожесть именно в контексте понимания феномена про-
фессии социальный институт как таковой предназначен для выполне-
ния специализированной общественно значимой функции и сконстру-
ирован в большей мере искусственно. Тогда как социальная общность 
формируется естественно, она более обособленна и самоуправляема. 
                                                 

1 Подробнее см.: Александрова Т. Л. Указ. соч.; Кораблева Г. Б. Профессия 
и образование…; Модель И. М. Профессиональная культура муниципального депута-
та: теоретико-социологический анализ. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1993. 
185 c. и др. 

2 Кораблева Г. Б. Становление подходов к социологии профессий в России. С. 116.  
3 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: На-

ука, 1990. С. 122–123. 
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В ней действуют неформальные нормы, в то время как социальный 
институт характеризуется, прежде всего, формальными нормами и це-
лями»1. 

Профессиональная группа – это «совокупность людей, объеди-
ненных общим видом трудовой профессиональной деятельности, 
в противоположность профессии – категории, указывающей на то, ка-
ким конкретным видом деятельности человек владеет профессио-
нально»2. 

Несколько иное определение профессиональной группы исходит 
из того, что ее понимают как группу, призванную «выполнять опре-
деленные функции, подкрепленные специальными знаниями и умени-
ями, приобретенными либо в процессе получения образования, либо 
благодаря профессиональному опыту; группу, обладающую профессио-
нальной идентичностью и ориентацией на автономию и профессио-
нальное закрытие»3. 

Основными характеристиками профессиональной группы вне 
зависимости от сферы (материального или духовного производства) 
ее функционирования являются: «а) идентичность социально-экономи-
ческих условий труда; б) определенная общность содержания труда; 
в) наличие адекватных по содержанию и объему специальных знаний 
и алгоритмов профессиональной деятельности; г) общность ментали-
тета»4. 

Вместе с тем, изучение факторов, служащих сплочению кон-
кретных профессиональных групп, уровня профессиональных связей 
в них, позволяет выделить несколько типов профессиональных общ-
ностей. 

Профессиональные круги – лишены устойчивых отношений, кон-
такты ограничены во времени и пространстве, слабо организованы. Воз-
никают в связи с потребностью в профессиональной информации, при-
надлежностью к одному типу профессиональной культуры. 

                                                 
1 Мартьянова Н. А. Социологические модели концептуализации феномена про-

фессии // Учен. зап. Забайкал. гос. ун-та. Сер.: Философия, социология, культурология, 
соц. работа. 2013. № 4 (51). С. 85. 

2 Модель И. М., Модель Б. С. Профессиональная культура предпринимателя // 
Социол. исслед. 1997. № 10. С. 11. 

3 Старцева Н. Н. Ивент-менеджеры как профессиональная группа: процесс форми-
рования в современной России: дис. … канд. социол. наук. Екатеринбург, 2014. С. 57. 

4 Модель И. М., Модель Б. С. Профессиональная культура предпринимателя. С. 11. 
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К профессиональным кругам близки профессиональные слои, от-
ражающие дифференциацию между людьми по профессиональному 
признаку, статусу, позиции профессии в системе социальной иерархии. 

Профессиональные группы – реальные (могут быть выделены 
в рамках профессиональной структуры предприятия, отличаются общ-
ностью видов профессиональной деятельности, целей, задач, имеют 
единые пространственно-временные признаки) и статистические (ха-
рактеризуют наличие и количество представителей различных про-
фессий в обществе). 

Профессиональные объединения – созданы с целью защиты и ре-
ализации профессиональных и групповых интересов (профессиональ-
ные, творческие, научные и т. п. союзы)1. 

Классический социологический взгляд на профессиональные 
группы связан с представлением о них как об узком «круге избран-
ных, обладающих высоким статусом, властью и достатком»2; как 
о коллективах людей, имеющих схожий стиль жизни, общую мораль-
ную систему, общий язык или культуру, религиозные отличия. Со-
гласно современным подходам к анализу профессиональных групп, 
основными их характеристиками будут следующие3: 

1) профессиональные группы являются типичными компонен-
тами общества, включенными в борьбу с другими группами в том 
числе и самим государственным аппаратом; 

2) профессиональные группы объединены общим интересом; 
как и прочие статусные группы, они чаще всего преследуют экономи-
ческие цели, хотя у них есть и другие мотивы для организации кол-
лективных действий, например, построение позитивного публичного 
имиджа; 

3) профессиональные группы имеют четко обозначенное место 
в социальной иерархии, так как возможности получения ими дохода 
определяются их знаниями и квалификацией, являющимися столь же 
значимыми ресурсами, как наличие собственности и рабочей силы; 

                                                 
1 См. подробнее: Кораблева Г. Б. Институциональные основы формирования про-

фессиональных общностей // Вестн. Юж.-Урал. гос. ун-та. Сер.: Соц.-гуманитар. науки. 
2006. № 2 (57). С. 126–127. 

2 Романов П. В., Ярская-Смирнова Е. Р. Мир профессий: пересмотр аналитичес-
ких перспектив. С. 32. 

3 Лукша О. В. Указ. соч. 
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4) социетальные позиции профессиональных групп отчасти оп-
ределяются структурными характеристиками индустриального обще-
ства, отчасти коллективными действиями групп (особенно стратегия-
ми социального закрытия). 

В связи с описанными характеристиками профессиональных групп 
закономерно возникает вопрос и о том, каким образом появляются 
профессиональные группы, какие этапы они должны пройти, чтобы 
сформировались общность интересов, действий, навыки превращения 
ресурсов одного рода (экспертное знание) в ресурсы другого рода (ры-
ночные возможности, профессиональные привилегии, социальный пре-
стиж или ранг в бюрократической системе). Речь идет о профессионали-
зации как о стратегии контроля профессиональными группами условий 
труда и реализации практики закрытия. К числу ключевых этапов про-
фессионализации могут быть отнесены следующие: 

1. Выделение собственной уникальной области знания и транс-
формация ее в социальный престиж. Большинство социологов по-преж-
нему полагают, что высокий престиж и социальная значимость тра-
диционных профессий базируются на специфике их профессиональ-
ного знания – абстрактного, систематизированного, кодифицирован-
ного, обобщенного и ценностно окрашенного. 

Традиционным профессиям удалось перевести экспертные зна-
ния в монополию на рынке труда через получение государственной 
поддержки и формирование стандартизованной системы образования. 
Сегодня эти же возможности есть у большого количества профессио-
нальных групп, в результате чего рыночная монополия традиционных 
профессий начинает ослабевать. Вследствие этого процесса развива-
ется образовательный «надрынок», где в качестве культурного капи-
тала выступают дипломы о полученном образовании и сертификаты. 

2. Формирование идеологии профессиональной группы, ее пуб-
личного образа, в котором акцент делается на профессиональной 
этике и альтруистическом служении обществу. В случае профес-
сиональной группы идеология выстраивается на утверждении собст-
венной компетентности (знаний и навыков) и респектабельности, ко-
торые подразумевают высокий уровень социально-экономического воз-
награждения для поддержания соответствующего стиля жизни. Идео-
логия имеет высокую значимость и для создания внутренней спло-
ченности, и для внешнего позиционирования группы. Профессиональ-
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ная идеология вдохновляет и обязывает профессионалов к определен-
ному типу поведения, а также оправдывает привилегии профессиона-
лов их служением наиболее значимым социальным целям. 

3. Создание профессиональных организаций, ассоциаций. Профес-
сионалы, стремящиеся к восходящей мобильности, формируют груп-
пу, способную, во-первых, стандартизировать и контролировать распро-
странение экспертного знания; а во-вторых, лоббировать интересы груп-
пы и добиваться государственной поддержки. Именно профессиональ-
ные организации чаще всего вступают во взаимодействие с непрофессио-
нальной средой: рынком, государством, образованием и потребителями 
(клиентами). В связи с этим особое значение приобретают профессио-
нальные ассоциации (элита группы), способные организовать совмест-
ные действия во имя коллективных интересов группы, направленные на 
поддержание или изменение места группы в социальной иерархии. 

4. Практика социального закрытия. Для высокого статуса про-
фессиональной группы очень важно, чтобы она была немногочислен-
ной. Группы, находящиеся на этапе профессионализации, стремятся 
овладеть механизмом социального закрытия, что сейчас невозможно 
без заключения «регулятивной сделки» с государством, которое санк-
ционирует ограничение доступа в группу через передачу права кон-
тролировать процесс распространения экспертного знания самим 
профессионалам, а также права монополизировать рынок услуг (на-
значать цены, устанавливать стандарты практики и т. д.). 

5. Контроль реализации профессионального проекта. Высокая 
социальная позиция профессиональной группы не является стабиль-
ной и фиксированной, поэтому любой профессиональной группе, ко-
торой удается добиться относительно высокого социального положе-
ния, необходимо закрепить за собой нишу в системе социальной стра-
тификации через поддержание определенного образа группы в глазах 
общественности; регулирование поведения членов группы посредст-
вом механизма позитивных и негативных санкций. Именно потреби-
тели услуг через спрос (или его отсутствие) накладывают ограниче-
ния на властные полномочия профессионалов1. 

Можно сказать, что «особенность нынешней ситуации заключа-
ется в том, что процесс профессионализации охватил практически все 

                                                 
1 Мансуров В. А., Юрченко О. В. Социология профессий… С. 42–43. 
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сферы трудовой деятельности, в результате чего профессия стала уни-
версальным социальным институтом, а принадлежность к профессио-
нальной группе – главным средством социальной идентификации (в от-
личие от родовой, племенной, этнической, религиозной, классовой, 
сословной и т. п.)… Для конституирования профессии необходимы по 
крайней мере два условия: определенное обособление деятельности 
(как минимум, на видовом уровне), определенная степень дифферен-
циации деятельности, с одной стороны, и закрепление этой деятель-
ности за отдельной социальной группой, которая использует ее в каче-
стве источника средств к существованию, с другой. Даже глубоко спе-
циализированная деятельность, но осуществляющаяся за пределами 
сферы труда (т. е. не приносящая заработка), не образует профессии, 
а функционирует в качестве любительского занятия либо в качестве 
общественного служения (выполнения общественного долга), не пред-
полагающего никакого вознаграждения»1. 

При этом сам процесс профессионализации какого-либо занятия 
и, как следствие, формирования профессиональной общности может 
быть инициирован как изнутри – ситуация, когда профессиональная 
группа активно и самостоятельно использует рыночные возможности 
для восходящей мобильности (и это дает группе возможность саморе-
гулирования деятельности), так и сверху – в этом случае источником 
формирования профессиональной группы становятся внешние факто-
ры (а эффект от появления группы сводится не к контролю рабочей 
ситуации, а к проявлению власти со стороны руководства2). 

В отличие от социологов, антропологи предпочитают говорить 
о повседневности любых видов занятости: «Антропологический взгляд 
на профессии стремится… приблизиться к пониманию жизненных ми-
ров и способов действий тех людей, которые эту реальность конст-
руируют»3. 

Одной из ключевых проблем антропологии профессий является 
культура профессиональной группы. «Культура профессиональной 
группы – это разделяемые членами группы общие смыслы, основан-
ные на сходной или совместно осуществляемой деятельности, позво-

                                                 
1 Александрова Т. Л. Указ. соч. С. 16. 
2 Мансуров В. А., Юрченко О. В. Социология профессий… С. 44. 
3 Романов П. В., Ярская-Смирнова Е. Р. Мир профессий: пересмотр аналитичес-

ких перспектив. С. 32. 
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ляющие им справляться с испытаниями внешней среды, соблюдая 
внутреннее единство»1. Культуру профессиональной группы нередко 
называют субкультурой и относят к ней как знаковые (символы, атрибу-
ты, фольклор), так и социально-поведенческие (формы общения, нормы, 
стереотипы поведения) аспекты этих традиций: социальные отношения, 
их культурные коды. Исследователь, постигая профессиональную среду 
изнутри, фиксирует, как происходит становление языка субкультуры, как 
строятся социальные определения ситуаций и действий. 

Несколько иной ракурс рассмотрения проблемы обеспечивает 
изучение множественности уровней символической интерпретации 
в организационной среде, т. е. множества отличающихся друг от дру-
га субкультур: «Важным элементом профессиональной субкультуры 
выступает способность вырабатывать знания и умения, с помощью 
которых людям удается совладать как с монотонностью, так и с неоп-
ределенностью трудовых операций. Именно это становится предме-
том внимания антропологов на современном этапе»2. 

Стабильное состояние профессионализма для некоего вида заня-
тий достигается постепенно после формирования структуры образова-
ния, лицензирования, учреждения ассоциаций и журналов, принятия 
этического кодекса. «В таком контексте профессионализация есть про-
цесс успешного соревнования за символические и утилитарные ресурсы 
между сходными или пересекающимися видами занятий»3. 

В рамках психологии профессий и философии внимание ученых 
привлекает также такой феномен, как профессиональное сознание – 
«совокупность основных социальных требований, идеалов, представ-
лений, обращенных к конкретной профессии и призванных регулиро-
вать профессиональные отношения людей и соотносить узкопрофес-
сиональные требования с общественными установками»4. Сформиро-
ванность профессионального самосознания – условие готовности 
к профессиональной деятельности. Для развитого профессионального 
сознания, носителем которого является профессионал, характерно на-
личие ряда компонентов. Обозначим их. 

                                                 
1 Романов П. В., Ярская-Смирнова Е. Р. Мир профессий: пересмотр аналитичес-

ких перспектив. С. 32. 
2 Там же. С. 33. 
3 Там же. С. 34. 
4 Ангеловский А. А. Указ. соч. С. 308. 
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Гносеологический компонент – теоретические и исторические 
знания, необходимые для данного вида профессиональной деятельно-
сти, усвоенные членами профессионального сообщества; представле-
ния о предмете профессиональной деятельности, ее месте в обществе, 
о функциях и принципах данной профессии. При этом гносеологиче-
ский компонент профессионального сознания предполагает включе-
ние определенных знаний в мировоззренческий облик специалиста. 

Практический компонент включает в себя практические умения 
и навыки, правила и нормы профессиональной деятельности, отра-
жающие особенности процесса данного вида профессионального тру-
да; складывается в процессе осуществления профессиональной дея-
тельности. 

Аксиологический компонент – фундамент профессиональной мо-
рали – профессионально-нравственные ценности и образцы поведения, 
являющиеся результатом выбора профессионалом такого варианта про-
фессионального поведения, при котором могут реализоваться побуж-
дения и моральные установки индивида как члена профессионального 
сообщества. Этот компонент профессионального сознания зачастую 
складывается стихийно и представляет собой интуитивное обобщение 
профессионально-нравственного опыта практической и теоретичес-
кой деятельности представителя той или иной профессии1. 

Завершая рассмотрение теоретических подходов к изучению про-
фессии и профессиональных групп, еще раз отметим неоднозначность 
и многообразие проявлений этих феноменов. Комплексное изучение 
профессии позволяет рассматривать ее как в динамике, так и в статике, 
как сквозь призму функций и атрибутов профессии и профессионала, 
так и сквозь существенные черты их повседневной жизни. 

Одно из наиболее разработанных направлений в психологии и ак-
меологии – изучение профессиональной деятельности (Б. Г. Ананьев, 
Л. П. Буева, В. С. Грехнев, Д. И. Дубровский, Э. В. Ильенков, В. А. Лек-
торский, А. Н. Леонтьев и др.). Структура профессиональной деятель-
ности и становление профессионала рассмотрены в трудах В. Е. Гаврило-
ва, А. В. Кириченко, Е. А. Климова, О. Липмана, А. К. Марковой и др. 

В отечественной социологии профессии и профессиональная дея-
тельность с позиции социокультурного анализа рассмотрены М. А. Иг-

                                                 
1 Ангеловский А. А. Указ. соч. С. 309. 
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нацкой, В. И. Ильиным, Л. Г. Иониным, В. В. Радаевым, Р. Г. Янов-
ским; с позиции социальной стратификации – З. Т. Голенковой, Л. А. Гор-
доном, Т. И. Заславской, М. Н. Руткевич; с позиции социологии тру-
да – Д. Ж. Марковичем, Г. В. Осиповым, В. А. Ядовым; с позиции эко-
номической социологии – В. И. Добреньковым, Е. В. Зориной, С. Д. Мар-
тыновым, В. Г. Подмарковым, Н. И. Римашевской, И. М. Слепенко-
вым, О. И. Шкаратаном; профессионализм как социальный феномен 
изучен Р. Н. Абрамовым, И. А. Бутенко и др. 

Вместе с тем, очевидно, что анализируется, прежде всего, обще-
ство индустриальное, основанное на разделении труда, – общество дос-
таточно устойчивое и относительно медленно изменяющееся. Ведь 
несколько веков практически неизменными оставались (и остаются по 
сей день) ряд профессий, называемых традиционными. Однако изме-
нение экономической сферы напрямую влияет и на взгляды на про-
фессии, и на понимание того, как и каким образом в новых условиях 
возникают, функционируют и исчезают профессиональные группы. Эти 
процессы заслуживают отдельного изучения, ведь большинство из 
них разворачивается с такой скоростью и в таких масштабах впервые. 
О том, какие тенденции актуальны сейчас как для России, так и для 
мирового сообщества, и пойдет речь далее. 

1.2. Тенденции развития мира профессий 
в начале XXI века 

Процессы трансформации мира профессий нуждаются в управ-
лении и тщательном контроле как со стороны гражданского общества, 
так и со стороны государства, ведь они тесно включены в повседнев-
ную жизнь практически каждого человека. Вместе с тем, в отечест-
венных социально-экономических исследованиях «профессиональная 
структура не рассматривается как независимый предмет анализа, а на 
уровне государственного управления не является объектом долго-
срочной политики»1, тогда как «в целях лучшего понимания характе-
ра и перспектив экономического развития страны становится важной 
оценка качества трудового потенциала человеческих ресурсов в части 
предлагаемых рабочей силой знаний и навыков»2. 

                                                 
1 Аникин В. А. Указ. соч. С. 42. 
2 Там же. С. 46.  



35 

Для того чтобы охарактеризовать актуальную ситуацию в простран-
стве профессий и проанализировать тенденции его развития, обратимся 
к рассмотрению глобальных особенностей современной нам эпохи. 

Одной из общепринятых является теория постиндустриального 
общества Д. Белла, который выделяет три этапа развития общества. 
Общества, развиваясь последовательно от доиндустриального к ин-
дустриальному и постиндустриальному, переживают не только смену 
типа производства, но и значительные перемены в ряде других аспек-
тов взаимоотношений. В числе основных черт постиндустриального 
общества Д. Белл выделяет следующее: 

● центральная роль теоретического знания; 
● создание новых интеллектуальных технологий; 
● рост численности класса носителей знания; 
● переход от производства товаров к производству услуг и знаний; 
● изменения в характере труда: от взаимодействия человека с при-

родой к взаимодействию между людьми; 
● изменение роли женщин: получение ими надежной основы для 

экономической независимости; 
● достижение наукой зрелого состояния; 
● меритократия (власть лучших, достойных, специалистов в сво-

ей области); 
● конец ограниченности благ. 
Опираясь на концепцию развития общества Д. Белла, можно обо-

значить, что «рыночная, переговорная сила в … [постиндустриаль-
ном] обществе основывается на конкурентоспособных знаниях и ком-
петенциях – главном активе экономики, основанной на знаниях и твор-
ческом потенциале, в котором ключевыми детерминантами социаль-
но-экономического развития выступают уже не столько сами произ-
водственные отношения, сколько место в системе общественного раз-
деления труда, сопряженное прежде всего с профессиями, представлен-
ными учеными, инженерами и работниками культуры, искусства»1. 

Важно также отметить, что одновременно с изменениями в со-
циальной сфере происходит и смена технологического уклада (каж-
дый этап смены технологий имеет название «волна») в современном 

                                                 
1 Аникин В. А. Указ. соч. С. 43. 
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обществе. Под технологическим укладом понимается совокупность 
технологий, характерных для определенного уровня развития произ-
водства. Научный и технико-технологический прогресс связан с пере-
ходом от более низких укладов к более высоким и прогрессивным. 

Первая волна сформировала технологический уклад, основан-
ный на новых технологиях в текстильной промышленности, исполь-
зовании энергии воды, вторая вызвала ускоренное развитие транспор-
та (строительство железных дорог, паровое судоходство) и возникно-
вение механического производства во всех отраслях на основе паро-
вого двигателя. 

Третья волна основана на использовании в промышленном про-
изводстве электрической энергии. Для нее характерно развитие тяже-
лого машиностроения и электротехнической промышленности на ос-
нове использования стального проката, новых открытий в области 
химии. В это же время внедряются радиосвязь, телеграф, автомобили, 
появляются крупные фирмы, картели, синдикаты и тресты. Для рынка 
характерны господство монополий, концентрация банковского и фи-
нансового капитала. 

Четвертая волна характеризуется укладом, основанным на даль-
нейшем развитии энергетики с использованием нефти и нефтепродук-
тов, газа, средств связи, новых синтетических материалов. Это этап 
массового производства автомобилей, тракторов, самолетов, различных 
видов вооружения, радаров, товаров народного потребления. Появи-
лись и широко распространились компьютеры и программные про-
дукты для них, использование атомной энергии в военных и в мирных 
целях. Организовано массовое производство на основе конвейерной 
технологии. На рынке господствует олигопольная конкуренция, появ-
ляются транснациональные и межнациональные компании, осуществ-
ляющие прямые инвестиции в рынки различных стран. 

Пятая волна опирается на достижения в области микроэлектро-
ники, информатики, биотехнологии, генной инженерии, разработки 
новых видов энергии, материалов, освоения космического простран-
ства, спутниковой связи и т. п. Рынок характеризуется переходом от 
разрозненных фирм к единой сети крупных и мелких компаний, со-
единенных электронной сетью на основе Интернета, осуществляю-
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щих тесное взаимодействие в области технологий, контроля качества 
продукции, планирования инноваций. 

Шестая волна, начало которой приходится на 2012–2016 гг., ха-
рактеризуется все более широким применением био- и нанотехноло-
гий, проектированием живого, развитием системы образования ново-
го уровня, новым природопользованием (высокие экотехнологии), 
развитием робототехники, попытками создания искусственного ин-
теллекта, гибких систем «безлюдного» производства, лазерной техни-
ки, компактной и сверхэффективной энергетики, постепенным отхо-
дом от углеводородов, применением децентрализованных «умных» 
сетей энергоснабжения, новых видов транспорта (большегрузность, 
скорость, дальность, дешевизна) и комбинированных транспортных 
систем, производством конструкционных материалов с заранее за-
данными свойствами, усадебной урбанизацией «тканевого» типа, раз-
витием новой медицины (здраворазвитие, восстановление здоровья), 
высоких гуманитарных технологий, повышением способностей чело-
века и организаций. Также вспомним проектирование будущего и уп-
равление им, технологии сборки и уничтожения социальных субъек-
тов, использование водорода как экологически чистого энергоносите-
ля, новые безвредные технологии использования угля, биотопливо из 
отходов лесного и сельского хозяйств и морских растений, совершен-
ные устройства запасания энергии, чипизацию всех вещей1. 

И для России, и для всех стран это означает огромный скачок 
вперед. Вместе с тем, при переходе экономики на новый техноуклад 
должны изменяться все общественные институты. 

В ситуации информационного (постиндустриального) общества 
и техноуклада шестой волны возникают и начинают доминировать но-
вые типы производственной деятельности, требующие от человека 
активизации тех свойств его личности, которые были практически не-
востребованными в эпоху ранне- и даже позднеиндустриального раз-
вития. Для поддержания и развития навыков и сторон личности, не-
обходимых для выполнения новых типов работы, требуется создание 
соответствующей системы отношений и рабочих мест2. 
                                                 

1 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнози-
рования. М.: Academia, 2004. 578 с.  

2 Аникин В. А. Указ. соч. С. 43–44. 
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В частности, организация (предприятие, фирма) перестает быть 
единственным и постоянным источником занятости, меняется сама 
структура занятости, появляются модели гибкой занятости работни-
ков. Благодаря сети Интернет возникает виртуальный рынок труда, 
«в котором набирает силу фриланс и формируются “новые профессио-
налы” (специалисты в сфере программирования, дизайна, оптимизации, 
анимации, аудио- и видеотехнологий и др.), вынося на повестку дня во-
просы специфики их карьер, профессионализма и экспертизы»1. 

Вместо конкретных трудовых и профессиональных умений уме-
ния генерировать идеи, осваивать новые знания, полипрофессиональ-
ные навыки, а также талант и креативные способности «начинают иг-
рать ведущую роль в цепочке формирования добавленной стоимости 
и становятся основным фактором роста благосостояния и личного успе-
ха. Последний обретает системный характер, когда движение эконо-
мики начинает обеспечиваться группой профессий и занятий, пред-
ставители которых умеют работать с информацией, ее создавать, сис-
тематизировать и распространять»2. Таким образом, важнейшим тре-
бованием к нынешнему занятому населению, к современным профес-
сионалам становится их способность не только воспринимать сущест-
вующее знание, но и создавать новое. 

Происходит смена типа конкуренции между работниками (она те-
перь разворачивается между высококвалифицированными специали-
стами) и типа занятости, связанного в прежнее время с гарантированной 
оплатой труда, социальными гарантиями, уверенностью в стабильности 
рабочего места. Вместо этого доля оплаты труда в ВВП во всех про-
мышленно развитых странах снижается (в Европе и Японии чаще всего 
в связи с технологическими изменениями, а в англосаксонских и малых 
европейских странах в связи с глобализацией труда), а высокое давле-
ние глобальной конкуренции, новые технологии и непредсказуемость 
фондовых рынков способствуют снижению гарантий занятости и разви-
тию практики «спотовых» (срочных) контрактов3. 

Исследователи говорят о новом социальном явлении – прекари-
тете (т. е. непредсказуемых, ненадежных, небезопасных условиях 

                                                 
1 Гадеа Ш., Попова И. П. Исследования профессиональных групп в России и Фран-

ции (по материалам международного симпозиума) // Социол. исслед. 2014. № 1. C. 129. 
2 Аникин В. А. Указ. соч. С. 44. 
3 Там же. 
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существования, которые могут привести к материальному и психоло-
гическому неблагополучию) и о появлении в связи с этим нового об-
щественного слоя – прекариата. В числе исследователей, которые пер-
выми стали рассматривать проблемы прекаритета в связи с процесса-
ми глобализации экономики – французские социологи П. Бурдье и Р. Кас-
тель. Необходимо также упомянуть имена Г. Стэндинга, У. Юргенса, 
среди российских авторов – П. Бизюкова, З. Т. Голенкову и Ю. В. Го-
лиусову, С. Дружилова1. 

Вместе с тем, Россия в контексте глобализации не может быть 
в полной мере описана с точки зрения европейских тенденций разви-
тия: СССР «распался на грани перехода из четвертого в пятый техно-
уклад, …значительная часть экономики осталась в четвертом техно-
укладе»2. Характеристика профессиональной структуры общества при 
разных типах экономики обозначена в табл. 23. 

Переход на следующий уровень будет скачкообразным, скорее, 
революционным, чем эволюционным, что, безусловно, потребует 
форсированного и опережающего развития как всех отраслей эконо-
мики, так и мира профессий и профессионалов. Современная модель 
социально-экономического развития России может быть определена 
как «затянутый переход от индустриальной к позднеиндустриальной 
фазе [развития]… Российская экономика находится на этапе деинду-
стриализации, которая осуществляется наряду с масштабной деква-
лификацией рабочей силы нашей страны»4. По мнению отечествен-
ных экономистов, к настоящему моменту «процесс неоиндустриали-
зации российской экономики практически не получил своего старта 
[в технологически передовых странах он стартовал еще в 1990-е гг.]. 
Доля отраслей новейшего, 6-го технологического уклада в стране со-
ставляет 0,5 % от ВВП, тогда как в США к 2010 г. она превысила 6 %, 
а к 2020 г., по прогнозам, достигнет 10 %»5.хх 

                                                 
1 Дружилов С. А. Прекариат и неформальная трудовая занятость в России: соци-

ально-психологические аспекты [Электронный ресурс] // Гуманитар. науч. исслед. 
2015. № 1. Режим доступа: http://human.snauka.ru/2015/01/9491. 

2 Афонин К. Ю. Прогнозирование новых профессий и специальностей [Элек-
тронный ресурс] // Науч. исслед. в образовании. 2012. № 6. URL: http://cyberlenin-
ka.ru/article/n/prognozirovanie-novyh-professiy-i-spetsialnostey. 

3 Аникин В. А. Указ. соч. С. 55. 
4 Там же. С. 59. 
5 Гасанов М. А., Жиронкин С. А. Институциональное обеспечение неоиндустри-

ализации российской экономики // Изв. Иркут. гос. экон. акад. 2014. № 4. С. 6. 
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Совершенно очевидно, что особая роль в экономике знаний при-
надлежит системе профессионального обучения, направленного на вос-
производство и создание новых профессиональных групп. При этом 
необходимо учитывать и «закономерности развития прогнозного фона 
системы образования в начале XXI в.: 

● циклическое развитие мирового и национального хозяйства; 
● ускоренное развитие сектора технологического прорыва в срав-

нении с сектором эволюционного совершенствования; 
● возрастание роли науки как фактора повышения качества обра-

зования; 
● наращивание процессов глобализации образования; 
● ускорение процессов морального старения и обновления педа-

гогических технологий; 
● непрерывное (ежегодное) увеличение затрат на образование, пре-

вышение темпов роста затрат на образование над темпами экономичес-
кого роста, увеличение наукоемкости образования в развитых странах; 

● увеличение из года в год разрыва в образовательном уровне 
развитых, развивающихся и стран третьего мира»1. 

Вместе с тем, современное состояние профессионального обра-
зования в России (прежде всего, среднего профессионального (ссузы) 
и высшего) пока не позволяет в полной мере отвечать на вызовы ме-
няющейся социально-экономической системы. В идеале взаимодейст-
вие производства, постшкольного образования, государственного и му-
ниципального управления, а также населения предполагает использо-
вание следующего алгоритма2: 

● государственные менеджеры и аналитики (государственное управ-
ление), обобщая информацию о развитии производства, формулируют 
прогноз структуры потребности национальной экономики в специ-
алистах разных профессий и доводят этот прогноз до вузов/ссузов 
и граждан; 

● на основе прогноза система высшего и среднего специального 
образования (постшкольного образования) формирует такую структу-
ру приема учащихся по различным специальностям, которая макси-
мально приближается к спросу на молодых специалистов, ожидаемо-
му через несколько лет; 
                                                 

1 Афонин К. Ю. Указ. соч. 
2 Латова Н. В., Латов Ю. В. Указ. соч. С. 132. 
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● абитуриенты и их родители (население), получив информацию 
об ожидаемом спросе на труд и о предложении вузами/ссузами мест 
для учащихся, формируют такую структуру распределения учащихся по 
различным специальностям, которая соответствует будущим потребно-
стям производства и текущим возможностям образовательной системы. 

Однако реальное воплощение идеальной модели в жизнь тормо-
зится в связи с целым рядом обстоятельств: неопределенным лагом 
между изменением спроса на профессионалов в какой-либо сфере и из-
менением их подготовки; нежеланием молодых людей работать по 
полученной специальности и преобладанием иных мотивов поступле-
ния в учебное заведение (отсрочка от армии, переезд в крупный город 
и т. д.); недостатком информации о потребностях рынка труда в соот-
ветствующих профессионалах; ориентацией на неформальные иерар-
хии профессий; инертностью мышления, семейной преемственностью 
в выборе профессии. Кроме того, достаточно высокая степень свобо-
ды учебных заведений в наборе студентов позволяет им ориентиро-
ваться не на потребности производства, а на спрос на конкретные об-
разовательные программы. 

Временной лаг между осознанием потребности в профессии и ее 
воплощением в практике обучения занимает несколько лет. Как отме-
чает К. Ю. Афонин, «существующие формы прогнозирования и об-
ратной связи, когда работодатель пытается дать прогноз на некото-
рую перспективу, имеют инерцию распознавания профессий в 3–5 лет 
и инерцию их внедрения еще 1–3 года»1. Добавим сюда время на обу-
чение и стажировку профессионала и получим лаг в 10–15 лет, что 
является совершенно недопустимым в нынешней ситуации динамиз-
ма и глобализации. 

В связи с этими и другими причинами (более специализирован-
ного и узкого плана) формируются структурно-професссиональные 
разрывы (диспропорции, дисбалансы), связанные с тем, что представ-
ления о «нужности» определенной структуры профессиональных 
кадров у производства, учебных заведений системы профессиональ-
ного образования и у населения отличаются. «Структурно-профессио-
нальные диспропорции наиболее актуальны для стран догоняющего 
развития, где сфера образования во многом автономна от сферы про-

                                                 
1 Афонин К. Ю. Указ. соч. 
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изводства, а предпочтения граждан существенно отличаются от тре-
бований рынка труда»1. 

На значительные структурно-профессиональные диспропорции 
(выявленные путем анализа данных по высшему и среднему профес-
сиональному образованию по специальностям и направлениям подго-
товки, сгруппированным согласно кодам специальностей по Общерос-
сийскому классификатору специальностей по образованию (ОКСО), 
и данных статистики в сфере труда и занятости о среднегодовой чис-
ленности занятых в экономике по видам экономической деятельно-
сти) указывают Н. В. Латова и Ю. В. Латов2. При анализе профессио-
нально-структурных разрывов они используют укрупненную класси-
фикацию, в которой обозначено пять секторов (табл. 3)3: 

● первичная сфера (сельское и лесное хозяйство, рыболовство и т. д.); 
● вторичная сфера, состоящая из двух субсфер – добывающих 

и перерабатывающих отраслей; 
● третичная сфера, также состоящая из двух субсфер – услуг, 

оказываемых населению, и производственных услуг. 

Таблица 3 

Классификация видов экономической деятельности 
и специальностей/направлений образования 

Сфера  
производ-

ства 

Субсфера 
производ-

ства 

Виды экономической 
деятельности (по дан-
ным Росгосстата) 

Специальности и на-
правления учебной 

подготовки (в соответ-
ствии с кодами специ-
альностей по ОКСО) 

1 2 3 4 
Первичная – Сельское хозяйство, охо-

та и лесное хозяйство, 
рыболовство, рыбовод-
ство 

Сельское и рыбное хо-
зяйство; геодезия и зем-
леустройство; воспроиз-
водство и переработка лес-
ных ресурсов; безопас-
ность жизнедеятельнос-
ти, природообустройство 
и защита окружающей 
среды 

    

                                                 
1 Латова Н. В., Латов Ю. В. Указ. соч. С. 135.  
2 Там же. 
3 Там же. С. 136. 
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Окончание табл. 3
1 2 3 4 

Добываю-
щие отрас-
ли 

Добыча полезных иско-
паемых 

Геология, разведка и раз-
работка полезных иско-
паемых 

Вторичная 

Обрабаты-
вающие 
отрасли 

Обрабатывающие произ-
водства, производство и 
распределение электро-
энергии, газа и воды, стро-
ительство 

Энергетика, энергетичес-
кое машиностроение и 
электротехника; метал-
лургия, машиностроение 
и материалообработка; 
авиационная и ракетно-
космическая техника; ору-
жие и системы вооруже-
ния; морская техника; 
приборостроение и опто-
техника; автоматика и 
управление; информа-
тика и вычислительная 
техника; химическая и 
биотехнологии; техноло-
гия продовольственных 
продуктов и потребитель-
ских товаров; архитек-
тура и строительство  

Производ-
ственные 
услуги 

Транспорт и связь, фи-
нансовая деятельность, 
операции с недвижимым 
имуществом, аренда и пре-
доставление услуг, госу-
дарственное управление 
и обеспечение военной 
безопасности, социаль-
ное страхование 

Физико-математические 
науки; естественные на-
уки; гуманитарные на-
уки; социальные науки; 
экономика и управление; 
информационная безопас-
ность; транспортные сред-
ства; электронная техника, 
радиотехника и связь 

Третичная 

Непроиз-
водствен-
ные услу-
ги 

Оптовая и розничная тор-
говля, ремонт автотранс-
портных средств, мото-
циклов, бытовых изде-
лий и предметов личного 
пользования, гостиницы 
и рестораны, образование, 
здравоохранение и пре-
доставление социальных 
услуг, предоставление 
прочих коммунальных, 
социальных и персональ-
ных услуг 

Образование и педаго-
гика; здравоохранение; 
сфера обслуживания; куль-
тура и искусство 
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При анализе диспропорций важно помнить, что доминирование 
первичной сферы характерно для доиндустриального общества, вто-
ричной – для индустриального, а третичной – для постиндустриаль-
ного. В современной России в первичной сфере занято порядка 10 % 
работников, во вторичной – порядка 30 %. 

При этом спрос на получение образования и занятость в третич-
ной сфере (особенно в сфере производственных услуг) чрезмерен 
в сравнении с потребностями производства, что приводит к перепро-
изводству услуг по обучению специальностям/направлениям сферы 
производственных услуг третичной сферы и недопроизводству обра-
зовательных услуг по всем другим специальностям/направлениям1. 
Данный факт подтверждает распространенные представления о том, 
что в современной России «наблюдаются диспропорции в желаниях 
молодых людей и в деятельности вузов/ссузов, объективно ориентиро-
ванных скорее на “грядущее постиндустриальное общество”, чем на 
реальные нужды современной российской экономики»2. 

Таким образом, очевидна необходимость для сферы профессио-
нального образования в долгосрочном и перспективном планирова-
нии выпуска необходимых специалистов, а для сферы общественного 
мнения – в изменении субъективного представления о престижности 
получаемых профессий (что, к сожалению, не гарантирует высокой 
востребованности на рынке труда, а также оплаты этого труда). По-ви-
димому, потребуется и определенный пересмотр существующих ти-
пологий профессий и занятий как несоответствующих актуальной си-
туации. 

Существующие в России профессии, должности и занятия пред-
ставлены в ряде справочников: 

● Единый тарифно-квалификационный справочник работ и про-
фессий рабочих (ЕТКС), который состоит из тарифно-квалификацион-
ных характеристик основных видов работ по профессиям рабочих 
и соответствующих им тарифных разрядов; обозначены требования, 
предъявляемые к профессиональным знаниям и навыкам рабочих. Раз-
работкой ЕТКС занимается Министерство здравоохранения и соци-
ального развития РФ совместно с федеральными органами исполни-
тельной власти; 
                                                 

1 Латова Н. В., Латов Ю. В. Указ. соч. С. 143. 
2 Там же. С. 144. 
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● Единый квалификационный справочник должностей руково-
дителей, специалистов и служащих (ЕКСД), который состоит из ква-
лификационных характеристик должностей руководителей, специа-
листов и служащих; содержит перечень должностных обязанностей 
и требования, предъявляемые к уровню знаний и квалификации руко-
водителей, специалистов и служащих. Разработкой ЕКСД занимается 
Министерство здравоохранения и социального развития РФ совмест-
но с федеральными органами исполнительной власти; 

● Общероссийский классификатор видов экономической дея-
тельности (ОКВЭД). Содержит коды классифицируемых группиро-
вок видов экономической деятельности, их наименования и описания, 
раскрывающие содержание группировки и/или дающие ссылки на 
другие группировки классификатора; в качестве классификационных 
признаков видов экономической деятельности в ОКВЭД используют-
ся признаки, характеризующие сферу деятельности, процесс произ-
водства (технологию); в качестве дополнительного (в пределах одно-
го и того же процесса производства) может выделяться признак «ис-
пользуемое сырье и материалы». Разработкой ОКВЭД занимается 
Министерство экономического развития РФ; 

● Общероссийский классификатор занятий (ОК 010–2014 
(МСКЗ-08)). Разработан в соответствии с государственной програм-
мой перехода РФ на принятую в международной практике систему 
учета и статистики, ориентирован на требования развития рыночной 
экономики. Представляет собой систематизированный перечень ви-
дов трудовой деятельности. Позволяет достигнуть единообразия в их 
наименовании и обеспечивает возможность проведения статистиче-
ских сравнений, учета и анализа в интересах осуществления рацио-
нальной политики занятости1. Разработкой ОК (ОКЗ) занимается Ми-
нистерство труда и социальной защиты РФ. 

Остановимся подробнее на последнем документе, так как имен-
но ОК 010–2014 используется для оценки состояния и динамики из-
менений структуры занятости населения; анализа и прогноза показа-
телей в сфере занятости и профессионального образования; регулиро-
вания спроса и предложения рабочей силы на рынке труда. 
                                                 

1 Общероссийский классификатор занятий [Электронный ресурс]: ОК 010–2014 
(МСКЗ-08): [утв. и введ. в действие приказом Федер. агентства по техн. регулированию 
и метрологии от 12.12.2014 № 2020-ст]. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200121893. 
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Общероссийский классификатор гармонизирован с Международ-
ной стандартной классификацией занятий 2008 (МСКЗ-08) – Interna-
tional Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08), путем 
внесения уточнений, отражающих специфику российской экономики 
и не нарушающих коды и границы понятий этого международного 
стандарта. 

Общероссийский классификатор предназначен для проведения 
статистических обследований распределения населения по видам за-
нятий, организации статистического учета в целях осуществления 
эффективной политики занятости, выполнения аналитических иссле-
дований и сопоставлений, в том числе международных. 

Объектами классификации в ОК являются занятия. Под заняти-
ем понимается вид трудовой деятельности, осуществляемой на рабо-
чем месте с относительно устойчивым составом трудовых функций 
(работ, обязанностей), приносящей заработок или доход. Любое лицо 
может быть связано с определенным занятием посредством основной 
работы, выполняемой в настоящее время, второй работы, будущей 
работы или ранее выполнявшейся работы. К занятиям относится лю-
бой вид трудовой деятельности как требующей, так и не требующей 
специальной подготовки. 

ОКЗ включает перечень классификационных группировок заня-
тий и их описания. В ОКЗ используются иерархический метод клас-
сификации и последовательный метод кодирования. Код группировок 
занятий состоит из одного, двух, трех или четырех цифровых знаков, 
которые относятся, соответственно, к основной группе, подгруппе, 
малой группе и начальной группе. 

В классификаторе обозначены следующие основные группы: 
1 – руководители; 
2 – специалисты высшего уровня квалификации; 
3 – специалисты среднего уровня квалификации; 
4 – служащие, занятые подготовкой и оформлением документа-

ции, учетом и обслуживанием; 
5 – работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан 

и собственности; 
6 – квалифицированные работники сельского и лесного хозяйст-

ва, рыбоводства и рыболовства; 
7 – квалифицированные рабочие промышленности, строитель-

ства, транспорта и рабочие родственных занятий; 
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8 – операторы производственных установок и машин, сборщики 
и водители; 

9 – неквалифицированные рабочие; 
0 – военнослужащие. 
На четвертом уровне классификационной структуры занятия 

представлены наиболее детально, на каждом более высоком уровне 
они объединяются на основе общности признаков. 

В качестве признаков классификации приняты уровень квали-
фикации и специализация, требуемые для определенного занятия. 

Уровень квалификации определяется как способность работника 
выполнять определенные трудовые функции (задачи, обязанности), 
что достигается путем освоения необходимого комплекса теоретиче-
ских знаний и навыков. 

Специализация отражает специфику (особенности) видов заня-
тий исходя из области требуемых знаний, особенностей технологиче-
ских или бизнес-процессов, используемых машин и инструментов, 
обрабатываемых или используемых материалов, видов производимых 
товаров или услуг, т. е. специфику обусловленного этими факторами 
разделения труда. На каждом последующем уровне сгруппированы 
виды занятий с учетом более глубокой специализации. 

В ОКЗ принято четыре уровня квалификации. Первый уровень 
квалификации соответствует основному и среднему общему образо-
ванию; второй – профессиональному обучению; третий – среднему 
профессиональному образованию; четвертый – высшему образованию 
и ученой степени. 

При классификации занятий учитывается, что определенный 
уровень квалификации может быть достигнут не только путем полу-
чения образования в организациях систем высшего и среднего про-
фессионального образования, но и благодаря опыту практической ра-
боты. Однако для занятий, требующих высокого уровня квалифика-
ции, образование, полученное в организациях систем высшего и сред-
него профессионального образования, имеет определяющее значение. 

Если занятие охватывает широкий круг трудовых функций, то 
его классификацию осуществляют с использованием принципа при-
оритетности. Так, в случаях, когда функции работника связаны с раз-
личными стадиями процесса производства и распределения товаров 
и услуг, приоритет отдают производственным функциям, если при 
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этом такие функции, как продажа, транспортное обслуживание или 
управление производственным процессом и т. п., не доминируют. Ес-
ли для выполнения трудовых функций необходимы подготовка раз-
личного уровня и практический опыт, то занятия классифицируют 
в соответствии с теми функциями, реализация которых требует более 
высокого уровня квалификации. 

Принятые в экономике и статистике подходы, безусловно, по-
зволяют соотносить структуру занятости и профессиональной подго-
товки в России с требованиями международных стандартов. Однако 
они не позволяют получить ответ на вопрос о том, что происходит 
с профессиональными сообществами, каким образом они развиваются 
и трансформируются, что происходит с самими профессионалами, как 
представления о профессиях и профессионалах «живут» в массовом 
сознании. 

Более того, жесткость и ригидность подобных классификаций не 
позволяют оперативно реагировать на изменение спроса и предложе-
ния на конкретные профессии, ведь, по некоторым данным, более 
«50 % существующих в наши дни профессий и специальностей были 
неизвестны еще 30 лет назад»1. 

Альтернативные попытки классификации профессий с учетом 
их социального престижа, дохода профессионалов и т. д. были пред-
приняты социологами2. Проблема измерения престижа в социологии 
решается посредством построения различных шкал на основе данных 
опросов, в которых респондентов просят оценить престиж предло-
женных им профессий по заданной шкале или ранжировать профес-
сии с точки зрения престижа. 

В основе теоретических подходов к построению шкал профес-
сионального престижа лежит представление о последствиях разделе-
ния труда в обществе, которое приводит к существованию профессий, 
требующих разного уровня квалификации, предполагающих различ-

                                                 
1 Киселева Е. А. От психологической классификации профессий к исторической // 

Историческое профессиоведение: профессия, карьера, социальная мобильность: сб. ст. / 
под ред. В. Н. Владимирова, М. Х. Д. ван Леувена. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2004. 
С. 89. 

2 Руднев М. Г. Методология и основные результаты исследований престижа про-
фессий в зарубежной социологии // Вопр. образования. 2008. № 2. С. 217–239; Бессуд-
нов А. Р. Социально-профессиональный статус в современной России // Мир России. 
2009. Т. 18, № 2. С. 89–115 и др.  
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ный контроль над ресурсами и, как следствие, позволяющих получить 
различное вознаграждение как в материальном, так и в символическом 
плане, что и делает одни занятия более престижными, чем другие. 

Впервые большой опрос, посвященный профессиональному пре-
стижу, был проведен в США в 1947 г. Национальным центром изуче-
ния общественного мнения. Повторно – в 1963 и 1989 гг. Одним из 
авторов шкал стал П. Зигель. В Великобритании шкала престижа бы-
ла сконструирована Дж. Голдторпом и К. Хоупом. В 1956 г. появилась 
первая работа, в которой сравнивались шкалы престижа, используе-
мые в разных странах, в 1977 г. Д. Трейман опубликовал сравнитель-
ный анализ профессионального престижа более чем в 60 странах. Вы-
яснилось, что шкалы престижа в разных странах имеют много общего, 
что на оценки профессионального престижа слабо влияют пол, воз-
раст, этническая и профессиональная принадлежность респондентов, 
и что сами шкалы престижа мало меняются с течением времени. 
Кросснациональная и временная устойчивость шкал престижа позво-
лила Д. Трейману сконструировать на основе агрегированных данных 
международную шкалу престижа SIOPS (Standard International Oc-
cupational Prestige Scale). 

Вместе с тем, шкалы престижа критиковались (и критикуются 
до сих пор) по ряду причин: во-первых, в связи с сомнительной ва-
лидностью измерения престижа в опросах (не ясно, по какому именно 
параметру респонденты оценивают профессии, когда их спрашивают 
о престиже); во-вторых, в связи с трудоемкостью измерения престижа 
для всех профессий. 

В рамках решения задачи по построению шкал престижа были раз-
работаны социально-экономический индекс (SEI) О. Д. Данкана (1961 г.); 
международный социально-экономический индекс (ISEI) (в рамках ис-
следования, проведенного в 16 странах в период с 1968 г. по 1982 г.); шка-
ла, основанная на применении сетевого (реляционного) подхода (Э. Лау-
манн, 1960-е гг.); кембриджская шкала престижа (CAMSIS) и др. Об их 
эффективности и познавательных возможностях сложно судить одно-
значно, однако понятно, что это были важные попытки связать статус, 
доход и образование профессионалов и выявить комплексные представ-
ления, сложившиеся о них у обычных людей. 

Важнейший момент, на который мы хотим обратить внимание 
в связи с изучением современного мира профессий и тенденций его 
развития, – это обобщенный, мифологизированный образ наиболее яр-
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ких представителей профессии, закрепленный в стереотипах. «Стерео-
типное отношение к отдельным представителям переносится на всю 
профессиональную группу, формируя общественный престиж всей про-
фессиональной отрасли. Здесь важную роль играет именно типизация 
обыденного мышления, на основе которой формируются общественные 
оценки. Молодое поколение выбирает не профессию как таковую, оно 
пытается определить свой будущий статус исходя из представлений 
о том, какое положение отражается в том или ином образе профессии. 
В итоге престиж профессий становится объективным параметром стра-
тификации»1. 

Какие же профессии считаются востребованными, привлекатель-
ными, популярными с точки зрения их социального престижа? Согласно 
социологическим опросам, в США наиболее престижными профессиями 
по доходности являются профессии анестезиолога, хирурга, врача неот-
ложной помощи, акушера, гинеколога, психиатра, терапевта, участково-
го, медицинской сестры – анастезистки, директора отдела продвижения, 
директора отдела инженеров по софту, директора по продажам, стомато-
лога (несложно заметить, что большинство профессий относятся к меди-
цинской сфере). Самыми же востребованными профессиями в США яв-
ляются IT-специалист, программный аналитик, администратор, военный 
врач, медицинская сестра, офисный работник, специалист по контрактам, 
инженер, работник кадров, аудитор. 

Что касается отечественных рейтингов доходных профессий, то 
в них представлены такие профессии, как юрист, адвокат, прокурор, 
предприниматель, бизнесмен, банкир, экономист, финансист, госу-
дарственный служащий, врач. Согласно результатам исследований 
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 
в число уважаемых входят такие профессии, как юрист, врач, эконо-
мист, банкир, программист, государственный служащий, бизнесмен, ра-
бочий, учитель, художник. В числе востребованных – профессии охран-
ника, менеджера, милиционера, инженера, медицинской сестры, кон-
сультанта, кассира, инженера-конструктора, бухгалтера, врача2. Не-
сложно заметить, что спрос на профессии и их престижность не сов-

                                                 
1 Пашкевич А. В., Сапрыкина Т. А. Какая она, престижная работа? (реконструк-

ция социальных представлений на основе прочтения рисуночных данных) // Монито-
ринг обществ. мнения: экон. и соц. перемены. 2015. № 5. С. 76. 

2 Семакович Е. А. Исследование профессий и специальностей в структуре пред-
почтений молодежи // Теория и практика обществ. развития. 2012. № 11. С. 90.  
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падают. Эти закономерности подтверждаются из года в год1. По дан-
ным Фонда общественного мнения (ФОМ) за 2013 г., «и для сыновей, 
и для дочерей лучшей россияне считают профессию врача. Сыновей 
также часто хотят видеть военными, строителями, программистами; 
дочерей – учителями, дизайнерами, артистками. …Сами россияне своей 
профессией в основном довольны и менять ее не хотят. Те немногие, 
кто все же хотел бы переменить специальность, мечтают стать биз-
несменами, дизайнерами или врачами»2. 

Обобщая результаты опроса ФОМ, можно еще раз отметить сло-
жившийся разрыв между социально желаемым профессиональным буду-
щим, связанным с представлением о престиже профессий, и реально су-
ществующим уровнем доверия к профессионалам и спроса на них, а также 
с желаемым будущим для собственных дочерей и сыновей (табл. 4). 

Таблица 4 

Представления россиян о профессиях 

Выбранный вариант ответа Число опрошен-
ных, в % 

1 2 
Наиболее популярные профессии 

Бизнесмен, предприниматель 9 
Программист 8 
 Врач, медик 7 
 Продавец 6 
Директор, руководитель 6 
Банкир 5 
Сотрудник МВД, МЧС 4 
Бухгалтер, аудитор 4 
Финансист 3 
Строитель 3 
Водитель 3 
Чиновник, госслужащий 2 
Военный 2 

  

                                                 
1 Хотя говорить о едином национальном мониторинге профессий и занятий не 

приходится, тем не менее, подобные опросы достаточно регулярно проводятся центра-
ми изучения общественного мнения ФОМ и ВЦИОМ. 

2 О профессиях популярных и нужных. Какие профессии «выбирают» россияне 
для своих детей? Работа должна нравиться или приносить деньги? [Электронный ре-
сурс] // Фонд «Обществ. мнение»: офиц. сайт. URL: http://fom.ru/Rabota-i-dom/10942. 
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Продолжение табл. 4
1 2 

Парикмахер 2 
Рабочий 2 
Сварщик 1 
Психолог 1 
Учитель, педагог 1 
Дизайнер 1 
Охранник 1 
Инженер 1 
Повар, кондитер 1 
Актер, певец 1 
Журналист 1 
Нефтяник 1 
Политик, депутат 1 
Другое (фотограф, дипломат, бармен, ученый и др.) 1 
Затрудняюсь ответить, нет ответа 20 

Наиболее нужные для России профессии 
Рабочий 37 
Врач, медик 21 
Учитель, педагог 18 
Строитель 11 
Грамотный, умный, высококлассный специалист 10 
Инженер 9 
Работник сельского хозяйства 5 
Ученый 4 
Промышленный рабочий 4 
Экономист, финансист 2 
Юрист, адвокат 2 
Водитель 2 
Руководитель, управленец 2 
Военный, полицейский 2 
Дворник, уборщица 1 
Программист, компьютерщик 1 
Продавец, работник торговли 1 
Технический специалист 1 
Другое (эколог, предприниматель, железнодорожник, соци-
альный работник и др.) 

3 

Нужны разные профессии 4 
Нет таких, никто не нужен 2 
Затрудняюсь ответить, нет ответа 17 
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Продолжение табл. 4
1 2 

Профессии, вызывающие настороженность 
Сотрудник МВД, ФСБ 9 
Врач, медик 4 
Продавец 3 
Чиновник, госслужащий 2 
Политик, депутат 2 
Юрист, судья, прокурор 2 
Менеджер 1 
Банкир 1 
Риэлтор 1 
Учитель 1 
Бизнесмен 1 
Экономист, бухгалтер 1 
Охранник 1 
Представитель криминального мира 1 
Начальник, руководитель 1 
Шоумен, журналист, известный человек 1 
Некоторые рабочие профессии (грузчик, монтажник-высот-
ник, газосварщик и др.) 

1 

Другое (дворник, дальнобойщик, инженер, психолог, экст-
расенс и др.) 

2 

Нет таких 39 
Затрудняюсь ответить, нет ответа 31 

Профессия, желаемая для сына (внука) 
Врач 5 
Инженер 4 
Военный 4 
Юрист, адвокат 3 
Строитель 3 
Программист, специалист по IT-технологиям 2 
Водитель 2 
Сотрудник МВД, ФСБ 2 
Рабочие специальности 2 
Хороший человек 2 
Экономист, финансист 1 
Менеджер 1 
Повар 1 

  



56 

Окончание табл. 4
1 2 

Директор, руководитель 1 
Спортсмен 1 
Бизнесмен, предприниматель 1 
Летчик, летчик-космонавт 1 
Электрик 1 
Автослесарь, автомаляр 1 
Ученый 1 
Чтобы хорошо зарабатывал 1 
Другое (моряк, психолог, учитель, музыкант, политик и др.) 4 
Сам выберет ту специальность, которая ему нравится 3 
Затрудняюсь ответить, нет ответа 14 
Сыновей, внуков нет 43 

Профессия, желаемая для дочери (внучки) 
Врач, медик 13 
Экономист, финансист 4 
Юрист, адвокат 3 
Учитель, преподаватель 3 
Бухгалтер, аудитор 2 
Различные творческие специальности (актриса, певица, худож-
ник, хореограф и др.) 

2 

Дизайнер 1 
Менеджер 1 
Психолог 1 
Переводчик 1 
Повар 1 
Инженер 1 
Строитель 1 
Бизнесмен, предприниматель 1 
Сотрудник МВД, военный 1 
Директор, руководитель 1 
Программист, специалист по IT-технологиям 1 
Чтобы хорошо зарабатывала 1 
Хороший человек  1 
Другое (спортсменка, швея, экскурсовод, ученый и др.) 3 
Сама выберет специальность, которая ей нравится 3 
Затрудняюсь ответить, нет ответа 15 
Дочерей, внучек нет 45 
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Сравнивая представления людей о востребованности и престиж-
ности профессий, несложно заметить, что при совершенно очевидном, 
выраженном, сформированном мнении о необходимости рабочих, вра-
чей, медиков, строителей в разы реже опрошенные готовы рассматри-
вать подобную карьеру для своих детей и внуков. Справедливости ра-
ди отметим, что врачи все же присутствуют в числе наиболее часто 
упоминаемых профессий во всех случаях. Однако быть рабочим рос-
сияне предпочитают позволить кому угодно, но не «своим»: преиму-
щественно интеллектуальная работа в светлом офисе при хорошей зар-
плате – до сих пор мечта наших соотечественников. 

Вместе с тем, в 2014 г. рейтинг вакансий, который составил Де-
партамент труда и занятости населения Москвы с учетом соотноше-
ния «спрос/оплата», возглавили водители, полицейские и строители. 
В шестерку профессий с самыми высокими зарплатами вошли поли-
цейские, инженеры, менеджеры, водители, электросварщики и судеб-
ные приставы. Наиболее востребованными считаются строительные 
специальности, работники ЖКХ и благоустройства, низкоквалифици-
рованные рабочие и работники сферы обслуживания1. 

В связи с возрастающей потребностью организаций в высоко-
квалифицированных работниках для замещения вакантных высоко-
производительных рабочих мест Минтруд России утвердил план ме-
роприятий по популяризации рабочих и инженерных профессий2. Чуть 
ранее был утвержден перечень мероприятий по реализации государ-
ственной социальной политики по увеличению к 2020 г. числа высо-
коквалифицированных работников3. 

План предполагает ежегодное формирование статистических дан-
ных о численности высококвалифицированных работников, включает 
в себя перечень мероприятий по формированию у учащихся и работ-
ников организаций необходимых компетенций для обеспечения их 
высокого профессионального уровня (в том числе разработку профес-
сиональных стандартов, методическую поддержку многофункцио-
                                                 

1 Наиболее востребованная категория работников в Москве – строительные спе-
циальности [Электронный ресурс]: новости от 29.01.2015 г. URL: http://dgp.mos.ru/presscenter/ 
news/detail/1545490.html. 

2 О популяризации рабочих и инженерных профессий [Электронный ресурс]: 
распоряжение Правительства РФ от 05.03.2015 г. № 366-р. URL: http://government.ru/ 
docs/17129/. 

3 Об утверждении перечня мероприятий по увеличению к 2020 году числа высо-
коквалифицированных работников [Электронный ресурс]: распоряжение Правитель-
ства РФ от 13.11.2013 г. № 2108-р. URL: http://government.ru/docs/8204/. 
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нальных центров прикладных квалификаций, модернизацию образо-
вательных программ и т. д.), а также мероприятий, способствующих 
повышению профессионального уровня рабочих кадров (Всероссий-
ский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профес-
сии», Национальный чемпионат «WorldSkills Russia» и т. д.). 

Несмотря на очевидную важность предложенных планов и ме-
роприятий, нельзя не отметить, что парадигма обновления профес-
сиональных сообществ в России имеет догоняющий, а не опережаю-
щий характер. Попытка преодоления этого недостатка предпринята 
авторами справочника «Атлас новых профессий»1, созданного по ре-
зультатам исследования «Форсайт компетенции 2030». В исследова-
нии, задачей которого было выявление востребованных профессий 
в 19 отраслях экономики, приняли участие свыше 2500 российских 
и международных экспертов. Эксперты обсуждали технологические 
изменения, социальные и экономические процессы, влияющие на 
структуру рабочих задач, и строили отраслевые «карты будущего», 
при помощи которых выявляли спрос на новые компетенции и выс-
траивали образы новых профессий. 

Также проведена значительная работа по анализу востребован-
ных на рынке труда, новых и перспективных профессий и специаль-
ностей. Использовались методы анкетирования, опроса экспертов, 
анализа международного опыта. В результате составлены список вос-
требованных и перспективных профессий, требующих наличия сред-
него профессионального образования2, а также справочник перспек-
тивных профессий3. В справочнике учитывается приоритетность для 
РФ секторов экономики, подготовка специалистов для которых долж-
на осуществляться наиболее полно и качественно4. В перечень при-

                                                 
1 Атлас новых профессий / П. Лукша [и др.]; Агентство стратег. инициатив. М., 

2014. 168 с. 
2 Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых 

и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования [Элек-
тронный ресурс]: приказ Минтруда России от 02.11.2015 г. № 831. URL: https://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_188401/. 

3 Об утверждении справочника востребованных на рынке труда, новых и пер-
спективных профессий, в том числе требующих среднего профессионального образова-
ния [Электронный ресурс]: приказ Минтруда России от 02.11.2015 г. № 832. URL: https:// 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188421/. 

4 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции по вопросам проектного финансирования [Электронный ресурс]: постановление 
Правительства РФ от 21.02.2015 г. № 154. URL: base.garant.ru/70876024/#ixzz3tWTF9mIR. 
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оритетных секторов экономики включены машиностроительный ком-
плекс (авиастроение, судостроение, автомобилестроение и иные); хи-
мическое производство; жилищное строительство; связь и телекомму-
никации; транспортный комплекс, в том числе воздушный транспорт; 
производство и распределение электроэнергии, газа, воды и иных ре-
сурсов; обрабатывающие производства, в том числе производство 
пищевых продуктов; сельское хозяйство. 

Безусловно, указанные справочники, документы станут ориен-
тиром для системы профессионального образования всех уровней, 
центров профподготовки и переподготовки, однако нельзя игнориро-
вать уже сформировавшихся и работающих профессионалов, по-
скольку они уже сейчас заняты выполнением квалифицированной ра-
боты и, что важно, могут передавать свои знания новичкам, только 
постигающим азы профессии. Поэтому изучение субъективного мира 
профессионалов, которым, вполне возможно, придется не только пе-
редавать свой опыт ученикам, но и самим учиться и осваивать новые 
профессиональные компетенции (или даже получать новую профес-
сию в связи с активным отмиранием и трансформацией традицион-
ных профессий), весьма актуально и даже необходимо. 

В связи с этим мы не можем не упомянуть о процессе разволшеб-
ствования мира профессий. Особенно это касается тех специалистов, зна-
ния которых были закрыты от дилетантов. Тут важно вспомнить идеи 
Э. Хьюза, касающиеся особой роли ряда профессий, которые «лицензи-
рованы на выполнение некоторых наиболее опасных задач нашего обще-
ства – проникновение в человеческое тело, посредничество при будущем 
духовном спасении, урегулирование правовых конфликтов социальных 
интересов. В дополнение, профессии обладают знанием в областях, вме-
няющих клиентам этих профессионалов определенную “вину” – священ-
ник является экспертом по греху, врач – по болезни, юрист – в сфере 
преступлений, рассматривая эти предметы своей деятельности в сравни-
тельных и, следовательно, в относительных терминах»1. 

Вместе с тем, открытость современного общества, доступность 
практически любого знания (чему в немалой степени способствует 
Интернет) приводят к тому, что тайны профессии как таковой уже не 
остается. Хотя, по мнению Р. Дингуэлла, у этого процесса есть свои 
границы, «связанные с когнитивными ограничениями человеческого 
                                                 

1 Абрамов Р. Н. Социологические интерпретации профессий Р. Дингуэлла… С. 48. 
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разума. Само по себе расширение информационных границ, включая 
распространение Интернета, не делает нас более способными в их 
оценке. Сегодня сложность не в том, чтобы хранить большие объемы 
информации, а в том, чтобы знать ее значение»1. 

В связи с этими процессами все чаще в трудах современных социо-
логов актуальное состояние профессии как социального института опре-
деляется термином «депрофессионализация». При этом депрофессиона-
лизация может быть понята как 1) падение престижа профессии; 2) сни-
жение уровня профессионализма; 3) пересмотр критериев профессио-
нальной этики; 4) борьба за доминирование между профессионалами и кли-
ентами; 5) подмена профессионального знания экспертным мнением. 

Если говорить в целом, то мы согласны с мнением ряда исследо-
вателей, что депрофессионализация есть свидетельство кризиса профес-
сии в условиях постмодерна (хотя никто не отрицает и того факта, что 
пересмотр профессии может быть обусловлен ее динамичностью и транс-
формацией)2. 

Рассмотрим основные факторы депрофессионализации. Во-пер-
вых, речь идет о кризисе профессиональной этики, которая традици-
онно создавала репутацию профессионала и определяла его статус 
в обществе в целом и в профессиональном сообществе в частности. 
В современных же условиях правила игры становятся размытыми, те-
кучими, множественными, что усиливает профессиональную амбива-
лентность3 и приводит к «постепенному нивелированию самой идеи 
институциональной структуры»4. «Свобода и, прежде всего, свобода 
выбора – один из базовых элементов новой трудовой этики. Класси-
ческая трудовая этика ограничивала свободу трудовой активности че-
ловека… С точки зрения же сегодняшних “свободных агентов”, так 
                                                 

1 Абрамов Р. Н. Социологические интерпретации профессий Р. Дингуэлла… С. 54. 
2 Мартьянова Н. А., Рубцова М. В. Управляемость профессии как социального 

института: от депрофессионализации к реконструкции профессий [Электронный ре-
сурс] // Studia Humanitatis. 2015. № 2. URL: http://st-hum.ru/content/martyanova-na-rubco-
va-mv-upravlyaemost-professii-kak-socialnogo-instituta-ot. 

3 Термин «профессиональная амбивалентность» введен Р. Мертоном в работе 
«Амбивалентность ученого» (1965). Под амбивалентностью ученого им понимаются 
взаимоисключающие друг друга нормы, которых ученый вынужден придерживаться 
в своей профессиональной деятельности. Например, с одной стороны, ученый должен 
быть готов как можно быстрее поделиться полученным им новым знанием со своими 
коллегами, но, с другой стороны, он также должен сопротивляться желанию как можно 
быстрее опубликовать свои работы. 

4 Мартьянова Н. А., Рубцова М. В. Указ. соч. 
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называемая традиционная работа была добровольным пленом, и по-
этому … единственным приемлемым механизмом освобождения ста-
новится работа на себя, на свои интересы, согласно своим принципам. 
Не менее значимый элемент постмодернистской трудовой этики 
можно обозначить как “множественность”. З. Бауман, характеризуя 
“текучую современность”, отмечает упадок культуры труда и профес-
сионального отношения к работе в условиях гибкой занятости и мо-
бильности рабочей силы. Текучей современности присуща “мораль 
без этики”, то есть отказ человека от рационального осмысления со-
временной морали. …Будущее – за множеством этик и кодексов. 
Можно или выбрать трудовую этику, или следовать разным этикам по 
обстоятельствам. Иными словами, профессионал постмодерна мо-
рально универсален»1. 

Во-вторых, фактором депрофессионализации является деальт-
руизация профессионалов. На смену альтруизму как основы само-
идентификации профессионала, как акта доброй воли, стремления на 
практике сделать чуть больше, чем того требует профессиональный 
долг, награждаемому признанием, престижем и высоким социальным 
статусом, приходят простое и четкое выполнение своих обязанностей, 
позиционирование себя, стремление повысить свой рейтинг, конку-
ренция с коллегами. Альтруизм может даже рассматриваться как не-
гативное явление, как способ более выгодно подать себя на фоне 
«эгоистичных» коллег. «В некоторых профессиональных сообщест-
вах те, кто практикуют истинное альтруистическое поведение, могут 
считаться “неудачниками”, не сумевшими более выгодно устроиться 
и “добиться большего” в своей профессии»2. Дискредитирует альтру-
изм в поведении профессионалов и возросшая открытость общества. 
Прежде всего, велика роль СМИ, которые наполняют пространство 
рассказами об оборотнях в погонах, убийцах в халатах, взяточниках 
в мантиях: «…журналисты и блоггеры упрекают врачей, полицей-
ских, учителей и даже священнослужителей в стяжательстве, получая 
в ответ обвинения в непрофессионализме. …Медиа срывают вуаль 
                                                 

1 Мартьянова Н. А. Трансформация профессиональной этики в эпоху постмо-
дерна // Исторические, философские, политические и юридические науки, культуроло-
гия и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2013. № 10 (36): 
в 2 ч. Ч. 2. С. 114. 

2 Мартьянова Н. А., Рубцова М. В. Указ. соч. 
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с автономии, которую носят ученые или политики (или другие СМИ), 
раскрывая их связи с группами влияния и корпорациями. Институци-
альный скептицизм и профессиональная конкуренция ведут к откры-
тым конфликтам между и внутри экспертных систем»1. 

В-третьих, речь идет о кризисе профессиональной идентично-
сти, т. е. ощущения себя профессионалом, что подразумевает соответ-
ствие профессиональному статусу, традициям, способность мыслить 
и действовать от лица профессиональной группы. Все это являлось, 
в свою очередь, фактором общественного престижа профессии. Специ-
фика же современной ситуации такова, что необходимо решать во-
просы, требующие полидисциплинарных знаний. Почти мгновенно 
сегодня появляются и исчезают профессии, что способствует размы-
ванию и утрате идентичности не только у профессионалов, но и у пред-
ставителей многих социальных групп, провоцирует появление фено-
мена множественной идентичности. В качестве примера процитируем 
результаты исследования профессиональной идентичности препода-
вателей вузов. «Преподаватели вузов видят место своей профессио-
нальной деятельности посередине между утилитарно-рыночной и вос-
питательно-просветительской функциями с небольшими отклонения-
ми в сторону последней (средняя оценка 5,7 балла из 9). Можно ска-
зать: современный преподаватель уже перестал быть “просветителем”, 
основной задачей которого является приобщение новых поколений 
к профессиональной и личной культуре, но пока не стал только “про-
давцом” образовательных услуг, включающих профессиональные зна-
ния и умения. Наблюдается прямая зависимость: чем выше должно-
стной статус преподавателя, тем более он идентифицирует себя с ис-
полнителем функции “продавца” (субъект на рынке образовательных 
услуг, а не в храме науки и культуры)»2. Для профессионала утрата 
профессиональной идентичности также может быть связана с утратой 
социального статуса, что способствует его перемещению в более низ-

                                                 
1 Романов П. В., Ярская-Смирнова Е. Р. Те самые профессии: шкалы престижа 

и рамки публичности // Антропология профессий: границы занятости в эпоху неста-
бильности / под ред. П. В. Романова, Е. Р. Ярской-Смирновой. М.: Вариант, 2012. С. 11. 

2 Ахметшина Е. Р. Профессиональная идентичность преподавателя вуза в усло-
виях реформирования системы высшего образования в России // Изв. выс. учеб. заведе-
ний. Поволж. регион. 2009. № 4 (12). С. 82. 
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кие социальные слои. В случае уже упомянутых преподавателей ву-
зов дискомфорт множественности идентичности связан с рассогласо-
ванием «основных статусных характеристик: высокий уровень обра-
зования, интеллектуального потенциала, с одной стороны, и низкий 
уровень материального вознаграждения, реального статуса – с другой»1. 
Пока еще достаточно престижная работа в вузе сочетается с откровен-
но низкой оплатой труда, поэтому «почти две трети профессорско-
преподавательского состава вузов областного центра (63 %) и полови-
на преподавателей филиалов в малом городе практикуют совмещение 
занятости. Чем выше уровень должностного статуса преподавателя, 
тем чаще он работает по совместительству (42 % ассистентов и 70 % 
профессоров имеют вторую и даже третью “работу”)»2. 

Также депрофессионализации способствует рост влияния экс-
пертных объединений, ведущий к снижению авторитета профессио-
нальных сообществ. Это связано с доступом непрофессионалов к лю-
бым формам информации и ее интерпретации, развитием сетевых форм 
общения по любому вопросу (блоги, любительские сайты и т. д.). Как 
следствие: 1) снижается необходимость в профессиональном совете 
или консультации; 2) лидерами мнений в обсуждении решений про-
фессионалов становятся «эксперты», т. е. самые популярные в данных 
сообществах люди, которые не несут ответственности за свои ответы 
и действия, в отличие от профессионалов; 3) растут недоверие и даже 
враждебность по отношению к профессионалам. 

Безусловно, современная ситуация является достаточно сложной 
для всех профессионалов. И речь не идет об оценке этих процессов как 
«хороших» или «плохих». Скорее, можно говорить о том, что смена 
представлений о профессиях и профессионалах приводит к возникно-
вению противоречивых тенденций, которые еще предстоит осмыс-
лить. «Сложившиеся вокруг профессиональных групп границы раз-
мываются, укрепляются и переопределяются в конкурентной борьбе 
агентов поля профессиональных услуг. Растущая власть менеджеров 
позволяет им вмешиваться в принятие специалистами решений, повы-
шается роль объединений клиентов, развиваются сетевые отношения 
в обществе, рынок труда становится все более гибким – все это вно-
                                                 

1 Ахметшина Е. Р. Указ. соч. С. 84. 
2 Там же. С. 86. 
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сит вклад в подрыв автономии профессионалов и оснований их власти 
в современном обществе»1. 

Таким образом, можно отметить еще один тренд, относящийся 
к профессионалам: растущая открытость профессиональных сообществ 
(в том числе жизнь напоказ) в сочетании с усложняющимся режимом 
подотчетности. Новый профессионал должен выполнять свои обязан-
ности, поддерживая добрые отношения с потребителями и демонстри-
руя предпринимательские способности. Работе специалиста, занятого 
в бюджетной сфере, особую остроту придают постоянные замеры эф-
фективности там, где необходимо отвечать растущим требованиям 
в условиях уменьшающихся ресурсов. Новые профессионалы, по мне-
нию Дента и Уайтхеда, являются порождением фордистского типа 
управления, идеи которого устарели, однако методы остаются востре-
бованными довольно широко в современных организациях: именно 
фордизм породил маскулинную соревновательную организационную 
субкультуру и веру в волшебные свойства всеобщего контроля, в объ-
ективные измерения эффективности, личностных качеств и профессио-
нальных достижений2. 

Рост роли информации приводит к тому, что наряду с открыти-
ем границ профессий и их содержания формируются иные типы вза-
имодействия между профессионалами. Структурной основой профес-
сиональной деятельности становятся сети, а сами профессии превра-
щаются в сетевые сообщества: «тип “кочевой сетевой работник” ста-
новится все более значимым и способствует распространению интер-
национальных профессиональных связей. Это является отражением 
более широкого процесса, в результате которого аккумуляция в рам-
ках сети – то есть, кого ты знаешь, – явно становится более важной, 
нежели то, что ты знаешь»3. 

Безусловно, эта идея не является абсолютно новой в социологии. 
Тут уместно вспомнить и концепцию «незримого колледжа» – совокуп-

                                                 
1 Романов П. В., Ярская-Смирнова Е. Р. Социология профессий: аналитические 

перспективы и методология исследований. М.: Вариант, 2015. С. 8. 
2 Романов П. В., Ярская-Смирнова Е. Р. Те самые профессии… С. 17–18. 
3 Мартьянова Н. А. Природа профессиональных сообществ: социологическая 

ретроспектива // Профессионалы в эпоху реформ: динамика идеологии, статуса и цен-
ностей: коллектив. моногр. / под ред. В. А. Мансурова. М.: Изд-во Ин-та социологии 
РАН, 2013. С. 80. 
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ности профессионалов, работающих над одним кругом проблем в ка-
кой-либо области, но в разных организациях и даже странах. Между 
ними есть постоянная обратная связь, определены их неформальные 
статусы и роли, существуют принятые в своем кругу нормы и ценнос-
ти, что позволяет говорить об устойчивой неформальной структуре 
и функциях. 

Еще одной концепцией, относящейся в большей степени к коллек-
тивам, объединенным прежде всего общей символикой и идентичностя-
ми и минимально – сетями непосредственно межличностных отноше-
ний, является концепция «воображаемого сообщества» Б. Андерсона. 
Данная концепция «сформировалась, в первую очередь, применительно 
к исследованию национальных общностей, акцентируя роль ощущения 
национальной идентичности и принадлежности, однако в современной 
литературе она разрабатывается и применяется к общностям, возни-
кающим на базе религии, места, гендера, политики, цивилизации, слу-
жащих своего рода общими символами, вокруг которых складывается 
коллективная идентичность, переживание общности. Важной чертой 
воображаемых сообществ является то, что они формируются на базе 
непрямых отношений (опосредуемых через общие символы), а не толь-
ко прямого общения; на нелокальной основе»1. 

Эта концепция может быть применена и для описания некото-
рых свойств профессий, принадлежность человека к которым опреде-
ляется профессиональной идентичностью и ориентацией на общие 
символы как маркеры идентичности. Важным в данном случае пред-
ставляется анализ роли разделяемых символов в определении границ 
профессионального сообщества, принадлежности к нему и его стра-
тификации. «Это означает, что в некотором смысле имеет место по-
нимание профессии как субкультуры. К ней относятся как знаковые 
(символы, атрибуты, фольклор), так и социально-поведенческие (фор-
мы общения, нормы, стереотипы поведения) компоненты субкультур. 
Профессиональная субкультура, таким образом, это те устойчивые 
латентные знания и связанные с ними практики, “правила игры”, при-
нимаемые как должное людьми опытными, и непривычные для новых 
членов группы… В конечном счете, можно говорить о формировании 
                                                 

1 Мартьянова Н. А. Социологические модели концептуализации феномена про-
фессии… С. 86. 
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“особого типа” личности и особого мировоззрения, связанного с при-
надлежностью к профессии»1. 

В рамках же сетевого представления профессии и профессио-
нальных общностей важным становится анализ «силы слабых свя-
зей». Согласно данным М. Грановеттера, широкие дальние знакомст-
ва, слабые информационные потоки критически важны в различных 
социальных процессах (таких, например, как поиск работы). Эти даль-
ние знакомства связывают людей с внешним миром, обеспечивая «мост», 
который не может дать ближайшее окружение. 

Сами сетевые связи обычно трактуются как не имеющие стои-
мости, однако их создание, налаживание и поддержание обходятся не-
дешево. Для этого необходимы коммуникации, путешествия, встречи, 
способствующие поддержанию социальных связей в актуальном со-
стоянии. Труд над созданием и поддержанием коммуникаций велик, 
но именно он составляет «вещество» социальной жизни, включает в се-
бя время, пространство, деньги, ресурсы, риски, удовольствия и т. п. 
Результатом встреч и поездок, развития связей становится формиро-
вание сетевого капитала, который включает дружбу, власть, инфор-
мацию, слухи, сделки, интриги, сплетни и т. д. – т. е. «систему соци-
альных связей и способов взаимодействия с другими, способность со-
здавать социальные группы, которые помогают человеку решать его 
жизненно важные задачи»2. Данное понимание профессиональных со-
обществ позволяет охватить как формальные, так и неформальные, ла-
тентные, аспекты профессиональной деятельности, а профессиональ-
ная группа постепенно перестает восприниматься как раз и навсегда 
установленная, «зацементированная» структура, группа специалистов 
с четко определенными образцами поведения. 

Очевидно, что к числу основных трендов развития мира профес-
сий с уверенностью можно отнести следующие: 

● увеличение скорости возникновения и исчезновения профес-
сий и профессиональных групп, что провоцирует ускорение динамики 
как освоения новой профессии, так и приобретения сквозных, поли-
профессиональных навыков специалистом; 
                                                 

1 Мартьянова Н. А. Социологические модели концептуализации феномена про-
фессии… С. 86. 

2 Мартьянова Н. А. Природа профессиональных сообществ… С. 82. 
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● нелинейность процесса подготовки профессионалов и, как след-
ствие, ослабление возможностей прогнозирования потребностей в под-
готовке профессионалов с определенными компетенциями, сопрово-
ждающееся ригидностью как системы образования, так и обществен-
ного мнения, ориентированного на поиск готового, надежного реше-
ния относительно своего профессионального будущего и профессио-
нального будущего своих детей; 

● отсутствие стабильности, понимаемой как гарантированная 
связь профессиональных навыков и занятости, дохода, социального ста-
туса и т. д., постепенно замещающейся непохожестью профессиональ-
ных судеб, индивидуализацией в образовании, профессионализации, 
карьере, значительно возросшей ролью личностных особенностей 
и качеств связанных, прежде всего, с креативностью, умением учить-
ся, гибкостью; 

● сетевизация как характеристика профессиональных коммуни-
каций, карьеры, способа включения в социум, профессиональные 
группы и общности; 

● мультипрофессиональность как характеристика работника, 
владеющего набором компетенций, позволяющих работать в несколь-
ких профессиях, как размывание границ между профессиями (вместо 
закрытости традиционных профессий), взаимопроникновение и соче-
тание профессий и т. д. 

Безусловно, новые явления и тенденции в мире профессий еще 
требуют своего осмысления. Нетворкинг и символический капитал, 
сквозной характер профессиональной деятельности и экспертное зна-
ние становятся привычными и ожидаемыми в жизни новых профес-
сионалов. И если новые профессии еще лишь планируются и предвос-
хищаются, то традиционные профессии нуждаются в глубокой транс-
формации и адаптации к новым реалиям. А значит, перед системой 
профессионального образования и обучения и ее основными субъек-
тами – учителями и преподавателями, особое место среди которых 
занимают профессия и социальная общность мастеров производст-
венного обучения, возникают совершенно новые задачи. 
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Глава 2.  
 

МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
КАК ОСОБАЯ ПРОФЕССИЯ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГРУППА 

2.1. Особенности профессии мастера 
производственного обучения 

Мастер производственного обучения – действительно, весьма спе-
цифическая профессия, а мастера производственного обучения – спе-
цифическая профессиональная группа. Причем специфика обнаружи-
вает себя в разных аспектах, характеризующих профессии и (или) про-
фессиональные группы, которые к тому же обычно кладутся в основу 
той или иной их классификации. 

Рассмотрим особенности профессии мастера производственного 
обучения, тем более что мы можем воспользоваться недавно утвер-
жденным и действующим с 9 октября 2015 г. профессиональным стан-
дартом «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования»1, 
чьи требования распространяются и на профессию мастера производ-
ственного обучения. При этом нужно иметь в виду, что, согласно ч. 2 
ст. 195.1 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ), «про-
фессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходи-
мой работнику для осуществления определенного вида профессио-
нальной деятельности»2. В соответствии с Федеральным законом от 
2 мая 2015 г. № 122-ФЗ с 1 июля 2016 г. ч. 2 ст. 195.1 будет дополнена 
словами: «в том числе выполнения определенной трудовой функции»3. 

                                                 
1 Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального об-
разования» [Электронный ресурс]: приказ Минтруда России от 08.09.2015 г. № 608н // 
Офиц. интернет-портал правовой информ. URL: http://www.pravo.gov.ru, 28.09.2015. 

2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 дек. 2001 г. (с послед. изм.) 
№ 197-ФЗ // Рос. газ. 2001. 31 дек. 

3 О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 
73 Федер. закона «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс]: 
Федеральный закон от 02.05.2015 г. № 122-ФЗ // Офиц. интернет-портал правовой ин-
форм. URL: http:// www.pravo.gov.ru. 
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Согласно ч. 3 ст. 195.1, «…порядок разработки, утверждения 
и применения профессиональных стандартов, а также установления тож-
дественности наименований должностей, профессий и специальнос-
тей, содержащихся в едином тарифно-квалификационном справочни-
ке работ и профессий рабочих, едином квалификационном справоч-
нике должностей руководителей, специалистов и служащих, наимено-
ваниям должностей, профессий и специальностей, содержащихся в про-
фессиональных стандартах, устанавливается Правительством Россий-
ской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений»1. С 1 июля 
2016 г. эта часть утрачивает силу, но вступает в силу содержательно 
повторяющая ее ст. 195.2. 

Важна также и вступающая в силу с 1 июля 2016 г. ст. 195.3 «По-
рядок применения профессиональных стандартов»: «Если настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации установлены требования 
к квалификации, необходимой работнику для выполнения определен-
ной трудовой функции, профессиональные стандарты в части указан-
ных требований обязательны для применения работодателями. 

Характеристики квалификации, которые содержатся в профессио-
нальных стандартах и обязательность применения которых не уста-
новлена в соответствии с частью первой настоящей статьи, применя-
ются работодателями в качестве основы для определения требований 
к квалификации работников с учетом особенностей выполняемых ра-
ботниками трудовых функций, обусловленных применяемыми техно-
логиями и принятой организацией производства и труда. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере труда, вправе давать разъяснения по 
вопросам применения профессиональных стандартов»2. 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обу-
чения, профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования» включает 4 раздела: общие сведения; опи-
сание трудовых функций (функциональная карта вида трудовой дея-

                                                 
1 О внесении изменений в Трудовой кодекс… 
2 Там же. 
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тельности); характеристика обобщенных трудовых функций; допол-
нительные сведения о стандарте. 

Рассматриваемый профессиональный стандарт применяется ра-
ботодателями при формировании кадровой политики и в управлении 
персоналом, при организации обучения и аттестации работников, за-
ключении трудовых договоров, разработке должностных инструкций 
и установлении систем оплаты труда с 1 января 2017 г. 

Вид профессиональной деятельности, фиксируемый данным стан-
дартом, – педагогическая деятельность в профессиональном обуче-
нии, профессиональном образовании, дополнительном профессиональ-
ном образовании. Основная цель вида профессиональной деятельно-
сти – организация деятельности обучающихся по освоению знаний, фор-
мированию и развитию умений и компетенций, позволяющих осущест-
влять профессиональную деятельность, обеспечение достижения ими 
нормативно установленных результатов образования; создание педа-
гогических условий для профессионального и личностного развития 
обучающихся, удовлетворения потребностей в углублении и расшире-
нии образования; методическое обеспечение реализации образова-
тельных программ. 

Согласно данному профессиональному стандарту, к образованию 
мастера производственного обучения предъявляется в том числе сле-
дующее требование: наличие среднего профессионального или высшего 
образования – бакалавриата, направленность (профиль) которого, как 
правило, соответствует области профессиональной деятельности, осваи-
ваемой обучающимися. Стандарт предусматривает для мастеров произ-
водственного обучения и дополнительное профессиональное образова-
ние на базе среднего профессионального образования (программ подго-
товки специалистов среднего звена) или высшего образования (бакалав-
риата) – профессиональную переподготовку, направленность (профиль) 
которой соответствует области профессиональной деятельности, осваи-
ваемой обучающимися. Кроме того, при отсутствии педагогического 
образования – дополнительное профессиональное педагогическое обра-
зование в области профессионального обучения; причем дополнитель-
ная профессиональная программа может быть освоена после трудоуст-
ройства. Стандартом рекомендуется обучение по дополнительным про-
фессиональным программам по профилю педагогической деятельности 
не реже одного раза в три года. 



71 

Кроме указанного образования обязателен опыт работы в облас-
ти профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися. Мас-
тер производственного обучения должен иметь уровень (подуровень) 
квалификации по профессии рабочего выше, чем предусмотренный 
для выпускников образовательной программы, в реализации которой 
он принимает участие. 

Профессиональный стандарт определяет для мастеров произ-
водственного обучения ряд трудовых функций. Первой указана орга-
низация учебно-производственной деятельности обучающихся по ос-
воению программ профессионального обучения и (или) программ под-
готовки квалифицированных рабочих, служащих. Эта трудовая функ-
ция предполагает следующие трудовые действия, необходимые уме-
ния и знания, указанные в стандарте1: 

 

Формирование в учебно-производственной мастерской (на 
полигоне, площадке, в лаборатории, ином месте занятий) 
образовательно-производственной среды, разработка меро-
приятий по модернизации их оснащения 
Организация и проведение учебной и (или) производствен-
ной практики (практического обучения) 
Консультирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам профессионального самооп-
ределения, профессионального развития, профессиональ-
ной адаптации на основе наблюдения за освоением профес-
сиональной компетенции в процессе прохождения учебной 
и производственной практики (практической подготовки) 

Трудовые дей-
ствия 

Текущий контроль, оценка динамики подготовленности 
и мотивации обучающихся в процессе учебной и производ-
ственной практики (практического обучения) 
Выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы 
деятельности, осваиваемой обучающимися на учебной и про-
изводственной практике (в процессе практического обуче-
ния): решение профессиональных задач, выполнение отдель-
ных трудовых функций, технологических операций и от-
дельных приемов технологических операций 

Необходимые 
умения 

Устанавливать педагогически целесообразные отношения 
с обучающимися, создавать условия для воспитания и раз-
вития обучающихся, мотивировать их деятельность по осво-
ению профессии, привлекать к целеполаганию, обучать само-
организации и самоконтролю 

  

                                                 
1 Об утверждении профессионального стандарта среднего профессионального 

образования… 
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Продолжение таблицы
Использовать средства педагогической поддержки профес-
сионального самоопределения и профессионального разви-
тия обучающихся, проводить консультации по этим вопро-
сам на основе наблюдения за освоением обучающимися 
профессиональной компетенции в процессе прохождения 
учебной и производственной практики (практической под-
готовки) 
Разрабатывать мероприятия по модернизации материаль-
но-технической базы учебно-производственной мастерской 
(иного места занятий), выбирать учебное оборудование 
и составлять заявки на его закупку с учетом: 
● требований ФГОС и (или) задач обучения, воспитания 
и развития обучающихся; 
● особенностей отрасли (профессиональной деятельности); 
● современных требований к учебно-производственному обо-
рудованию 
Использовать педагогически обоснованные формы, мето-
ды, способы и приемы организации практического обуче-
ния, применять современные технические средства обуче-
ния и образовательные технологии с учетом: 
● специфики осваиваемой профессии; 
● задач занятия (цикла занятий); 
● возрастных и индивидуальных особенностей обучающих-
ся (для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья – также с учетом особенностей их психофизичес-
кого развития, индивидуальных возможностей); 
● стадии профессионального развития; 
● возможности освоения образовательной программы на 
основе индивидуализации ее содержания 
Проводить проверку исправности технологического обору-
дования, количественную и качественную проверку посту-
пающих материальных ресурсов (сырья, материалов, полу-
фабрикатов, комплектующих изделий), составлять заявки 
на техническое обслуживание и ремонт учебно-производ-
ственного оборудования, контролировать качество выпол-
нения работ 

 

Согласовывать все виды работ на практике, результаты 
и объекты практики (практической подготовки) с работода-
телями (руководителями практики от организации) 
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Продолжение таблицы
Организовывать выполнение работ (услуг) и контроль их 
качества в соответствии с требованиями технической доку-
ментации и нормами времени на выполнение соответству-
ющих работ; проводить количественную и качественную 
приемку готовой продукции (услуги), вести индивидуаль-
ный учет производительности труда, продукции, сданной 
с первого предъявления; планировать улучшение качества 
продукции (услуг) (в зависимости от реализуемой образо-
вательной программы, преподаваемого учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля)) 
Контролировать и оценивать готовность обучающихся к за-
нятию, работу, выполняемую ими; оценивать динамику под-
готовленности и мотивации обучающихся, успехи и затруд-
нения в освоении профессии, определять их причины, ин-
дивидуализировать и корректировать процесс обучения и вос-
питания 
Обеспечивать на занятиях порядок и сознательную дисцип-
лину, проводить инструктаж по охране труда, контролиро-
вать санитарно-бытовые условия выполнение правил по-
жарной безопасности, электробезопасности, применять сред-
ства пожаротушения и средства индивидуальной защиты; 
анализировать и устранять возможные риски жизни и здо-
ровью обучающихся в учебно-производственной мастер-
ской 
Соблюдать требования охраны труда 
Знакомить обучающихся с опытом успешных профессио-
налов, работающих в осваиваемой сфере профессиональ-
ной деятельности, и (или) корпоративной культурой орга-
низаций-партнеров 
Разрабатывать задания, участвовать в работе оценочных 
комиссий, готовить обучающихся по программам профес-
сионального образования к участию в конкурсах профессио-
нального мастерства и аналогичных мероприятиях (в зави-
симости от преподаваемого учебного предмета, курса, дис-
циплины (модуля)) 

 

Консультировать обучающихся по программам профессио-
нального образования и их родителей (законных предста-
вителей) и (или) обучающихся по программам профессио-
нального обучения по вопросам профессионального само-
определения, профессионального развития, профессиональ-
ной адаптации 
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Продолжение таблицы
 Анализировать проведение занятий на учебной практике, 

организацию производственной практики (практического 
обучения), вносить коррективы в рабочую программу, план 
практической подготовки, образовательные технологии, соб-
ственную профессиональную деятельность 
Локальные акты по организации образовательного процес-
са и работы учебно-производственной мастерской (иного 
места занятий) 
Основы организации и методика профессионального обу-
чения, современные технологии практического обучения 
Требования ФГОС, примерных (типовых) программ (при 
наличии) и рабочих программ к практической подготовке 
по профессии, содержание соответствующих учебников, 
учебных пособий 
Особенности организации труда, современные производст-
венные технологии, производственное оборудование и пра-
вила его эксплуатации, правовая и нормативная документа-
ция по профессии, нормы времени на выполнение техноло-
гических операций (при наличии) 
Возрастные особенности обучающихся, особенности обу-
чения (профессионального образования) одаренных обуча-
ющихся и обучающихся с проблемами в развитии и труд-
ностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения 
Особенности психофизического развития, индивидуальные 
возможности лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья (для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья) 
Педагогические, психологические и методические основы 
развития мотивации, организации и контроля учебной де-
ятельности на занятиях различного вида 
Психолого-педагогические основы и методика применения 
в процессе подготовки рабочих (служащих) и (или) квали-
фицированных рабочих (служащих) технических средств 
обучения и информационно-коммуникационных техноло-
гий 

Необходимые 
знания 

Требования, предъявляемые профессией к человеку, набор 
медицинских и иных противопоказаний при выборе про-
фессии, содержание и условия труда, образ жизни работни-
ков данной профессии, возможности и перспективы карь-
ерного роста по профессии 
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Окончание таблицы
Эффективные приемы общения и организации деятельнос-
ти в процессе практики (практического обучения), ориен-
тированные на поддержку профессионального самоопреде-
ления, профессиональной адаптации и профессионального 
развития обучающихся; методика построения беседы с обу-
чающимися, обучающимися и их родителями (законными 
представителями) по данным вопросам 
Педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, 
эстетические, психологические и специальные требования 
к дидактическому обеспечению и оформлению учебно-про-
изводственной мастерской в соответствии с ее предназна-
чением и характером реализуемых программ 
Требования охраны труда при организации деятельности 
обучающихся на учебной и производственной практике 
(практическом обучении) по освоению профессии рабоче-
го, должности служащего в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и вне организации 

 

Меры ответственности педагогических работников за жизнь 
и здоровье обучающихся, находящихся под их руковод-
ством 

 
Следующая трудовая функция – педагогический контроль и оценка 

освоения квалификации рабочего, служащего в процессе учебно-произ-
водственной деятельности обучающихся. Эта трудовая функция пред-
полагает следующие трудовые действия, необходимые умения и знания1: 

 

Оценка полноты и своевременности выполнения обучаю-
щимися задания на практику и (или) результатов освоения 
компетенций в период прохождения практики (практичес-
кого обучения) 
Оценка освоения программы профессионального модуля 
(учебного предмета, курса, дисциплины, иного компонента 
программы, обеспечивающего освоение квалификации ра-
бочего, служащего) в части практической подготовки при 
проведении промежуточной аттестации в составе экзамена-
ционной комиссии 

Трудовые дей-
ствия 

Оценка освоения образовательной программы при прове-
дении итоговой (государственной итоговой) аттестации 
в составе экзаменационной комиссии 

  

                                                 
1 Об утверждении профессионального стандарта среднего профессионального 

образования… 
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Окончание таблицы
Соблюдать процедуры оценивания, взаимодействовать с пред-
ставителями организации, на базе которой проходит прак-
тика, и (или) представителями работодателей при проведе-
нии аттестации 
Использовать педагогически обоснованные формы, мето-
ды, способы и приемы организации контроля и оценки ос-
воения квалификации (компетенций), применять современ-
ные оценочные средства, обеспечивать объективность оцен-
ки, охрану жизни и здоровья обучающихся в процессе пуб-
личного представления результатов оценивания: 
● соблюдать предусмотренную процедуру контроля и ме-
тодику оценки квалификации (компетенций); 
● соблюдать нормы педагогической этики, устанавливать 
педагогически целесообразные взаимоотношения с обуча-
ющимися для обеспечения достоверного оценивания; 
● корректно интерпретировать результаты контроля и оцен-
ки квалификации (компетенций) 

Необходимые 
умения 

Анализировать применение выбранных форм и методов 
педагогической диагностики, оценочных средств, разраба-
тывать и представлять предложения по совершенствова-
нию аттестации обучающихся и выпускников 
Основы законодательства Российской Федерации об обра-
зовании и локальные нормативные акты, регламентиру-
ющие проведение промежуточной и итоговой (итоговой 
государственной) аттестации обучающихся по программам 
профессионального обучения и (или) профессионального 
образования, и (или) дополнительной профессиональной 
подготовки 
Современные подходы к контролю и оценке результатов 
освоения профессии (квалификации) 
Методика разработки и применения оценочных средств, 
интерпретации результатов контроля и оценивания осво-
ения профессии (квалификации) 

Необходимые 
знания 

Нормы педагогической этики, приемы педагогической под-
держки обучающихся при проведении контрольно-оценоч-
ных мероприятий 

 
Следующая трудовая функция – разработка программно-мето-

дического обеспечения учебно-производственного процесса. Эта тру-
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довая функция предполагает следующие трудовые действия, необхо-
димые умения и знания1: 

 

Разработка и обновление основных программ профессио-
нального обучения и (или) рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) основных прог-
рамм профессионального обучения, обеспечивающих прак-
тическую подготовку, и (или) программ практики, обеспе-
чивающей освоение квалификации рабочего, служащего, 
основных профессиональных образовательных программ 
Разработка и обновление учебно-методического обеспече-
ния профессионального обучения и (или) программ учебной 
и производственной практики (практического обучения) 
Планирование занятий и (или) учебной практики (практи-
ческого обучения): разработка и обновление планов, тех-
нологических карт, сценариев занятий по освоению про-
фессии рабочего, должности служащего 

Трудовые 
действия 

Ведение документации, обеспечивающей учебно-производ-
ственный процесс 

Необходимые 
умения 

Анализировать примерные (типовые) программы (при на-
личии), оценивать и выбирать учебники, учебные и учеб-
но-методические пособия, электронные образовательные 
ресурсы и иные материалы, разрабатывать и обновлять ра-
бочие программы (разделы программ), планы занятий 
(циклов занятий), оценочные средства и другие методичес-
кие материалы по практической подготовке (самостоятель-
но или совместно с преподавателем(-ями)) с учетом: 
● порядка, установленного законодательством Российской 
Федерации об образовании; 
● требований ФГОС (для программ профессионального об-
разования), профессиональных стандартов и иных квали-
фикационных характеристик, запросов работодателей; 
● развития соответствующей области профессиональной 
деятельности, требований рынка труда; 
● образовательных потребностей, подготовленности и раз-
вития обучающихся, в том числе стадии профессионально-
го развития; 
● возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 
(для обучения лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья – также с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей); 

  

                                                 
1 Об утверждении профессионального стандарта среднего профессионального 

образования… 
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Продолжение таблицы
● роли практической подготовки в формировании у обуча-
ющихся компетенций, предусмотренных ФГОС и (или) об-
разовательной программой; 
● возможности освоения образовательной программы на 
основе индивидуализации ее содержания; 
● современного развития технических средств обучения, 
образовательных технологий 
Взаимодействовать с преподавателем профессионального 
модуля или преподавателями смежных учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (модулей) при разработке програм-
мно-методического обеспечения учебно-производственно-
го процесса, обсуждать разрабатываемые документы 
Вести на бумажных и электронных носителях учебную, 
планирующую документацию, документацию учебной мас-
терской (иного места занятий), в том числе журналы инст-
руктажа обучающихся по охране труда 
Вести учет выпущенной обучающимися продукции и (или) 
использованных материалов и ресурсов 
Создавать отчетные (отчетно-аналитические) материалы 
Заполнять и использовать электронные базы данных об 
участниках образовательного процесса и порядке его ре-
ализации для формирования отчетов в соответствии с уста-
новленными регламентами и правилами; предоставлять эти 
сведения по запросам уполномоченных должностных лиц 

 

Обрабатывать персональные данные с соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации, определять закон-
ность требований различных категорий граждан и дол-
жностных лиц о предоставлении доступа к учебной доку-
ментации, в том числе содержащей персональные данные 
Теория и практика практического обучения по соответ-
ствующим профессиям, в том числе зарубежные исследо-
вания, разработки и опыт 

Необходимые 
знания 

Основы законодательства об образовании Российской Фе-
дерации в части, регламентирующей педагогическую дея-
тельность в сфере профессионального обучения и (или) про-
фессионального образования, и (или) дополнительного про-
фессионального образования (ДПО), обработку персональ-
ных данных (понятие, порядок работы, меры защиты пер-
сональных данных, ответственность за нарушение закона 
о персональных данных) 
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Требования ФГОС, примерных (типовых) программ (при 
наличии) к практической подготовке по профессии, содер-
жание соответствующих учебников, учебных пособий 
Требования профессиональных стандартов и иных квали-
фикационных характеристик по соответствующему виду 
профессиональной деятельности 
Требования к программно-методическому обеспечению прак-
тического обучения 
Требования к современным учебникам, учебным и учебно-
методическим пособиям, электронным образовательным 
ресурсам и иным методическим материалам в области 
практического обучения 
Локальные нормативные акты, регламентирующие органи-
зацию образовательного процесса, разработку програм-
мно-методического обеспечения, ведение и порядок досту-
па к учебной и иной документации, в том числе докумен-
тации, содержащей персональные данные 
Современное состояние соответствующей профессиональ-
ной деятельности 
Основные источники и методы поиска информации, необ-
ходимой для разработки программно-методического обес-
печения 
Возрастные особенности обучающихся, стадии профессио-
нального развития; особенности обучения (профессиональ-
ного образования) одаренных обучающихся и обучающих-
ся с проблемами в развитии и трудностями в обучении, во-
просы индивидуализации обучения 
Особенности психофизического развития, индивидуальные 
возможности лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья (для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья) 
Педагогические, психологические и методические основы 
развития мотивации, организации и контроля учебной де-
ятельности в процессе практического обучения рабочих 
(служащих) и (или) квалифицированных рабочих (служа-
щих) 

 

Психолого-педагогические основы и методика применения 
в процессе практического обучения рабочих (служащих) 
и (или) квалифицированных рабочих (служащих) техни-
ческих средств обучения и информационно-коммуникаци-
онных технологий 
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Требования охраны труда при организации деятельности 
обучающихся на учебной и производственной практике (в про-
цессе практического обучения) в организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность, и вне организации 
Меры ответственности педагогических работников за 
жизнь и здоровье обучающихся, находящихся под их руко-
водством 
Возможности использования информационно-коммуника-
ционных технологий для ведения документации 

 

Порядок ведения и совместного использования электрон-
ных баз данных, содержащих информацию об участниках 
образовательного процесса и порядке его реализации, соз-
дания установленных форм и бланков для предоставления 
сведений уполномоченным должностным лицам 

 
В стандарте указывается и обобщенная трудовая функция – ор-

ганизационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучаю-
щихся по программам среднего профессионального образования 
(СПО). Ее реализация подразумевает выполнение мастерами ряда 
трудовых функций. 

Первая функция – создание педагогических условий для разви-
тия группы (курса) обучающихся по программам СПО. Она предпола-
гает следующие трудовые действия, необходимые умения и знания1: 

 
Планирование деятельности группы (курса) с участием 
обучающихся, их родителей (законных представителей), 
сотрудников образовательной организации, в том числе 
планирование досуговых и социально значимых меропри-
ятий, включение студентов группы в разнообразные социо-
культурные практики, профессиональную деятельность 
Организационно-педагогическая поддержка формирования 
и деятельности органов самоуправления группы 
Организационно-педагогическая поддержка общественной, 
научной, творческой и предпринимательской активности 
студентов 

Трудовые 
действия 

Ведение документации группы 
  

                                                 
1 Об утверждении профессионального стандарта среднего профессионального 

образования… 
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Продолжение таблицы
Диагностировать ценностно-смысловые, эмоционально-во-
левые, потребностно-мотивационные, интеллектуальные ха-
рактеристики, образовательные потребности и запросы сту-
дентов, оценивать возможности и условия их реализации 
Обеспечивать педагогическое сопровождение формирова-
ния и деятельности органов студенческого самоуправления
Планировать работу группы с участием студентов, их ро-
дителей (законных представителей), сотрудников образо-
вательной организации, работающих с группой, с учетом: 
● потребностей, возрастных и индивидуальных особеннос-
тей обучающихся, в том числе стадии профессионального 
развития; 
● целей и задач основной профессиональной образователь-
ной программы образовательной организации, ФГОС СПО, 
целей и задач молодежной политики; 
● требований охраны труда 
Использовать средства формирования и развития организа-
ционной культуры группы (курса) 
Мотивировать и организовывать участие студентов в во-
лонтерской деятельности 
Организовывать совместно со студентами подготовку и про-
ведение досуговых и социально значимых мероприятий 
Анализировать возможные риски жизни и здоровью обуча-
ющихся при проведении мероприятий, обеспечивать соб-
людение санитарно-гигиенических норм и требований ох-
раны жизни и здоровья обучающихся 
Обеспечивать поддержку общественной, научной, творчес-
кой и предпринимательской активности студентов, помо-
гать им в поиске работы и трудоустройстве 
Использовать методы, формы, приемы и средства органи-
зации и коррекции общения и деятельности студентов 
группы с учетом их возрастных и индивидуальных особен-
ностей 
Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотно-
шения со студентами, использовать вербальные и невер-
бальные средства педагогической поддержки обучающих-
ся, испытывающих затруднения в общении 

Необходимые 
умения 

Заполнять документацию группы, учетные и отчетные фор-
мы в соответствии с порядком их оформления, установлен-
ными регламентами и правилами; предоставлять сведения 
по запросам уполномоченных должностных лиц 
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Продолжение таблицы
Обрабатывать персональные данные с соблюдением прин-
ципов и правил, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, определять законность требований раз-
личных категорий граждан и должностных лиц о предос-
тавлении доступа к документации группы и обучающихся 

 

Составлять на основе учебной документации сводки, отче-
ты, другие информационные материалы заданной формы 
(в том числе на бумажных и электронных носителях) и пре-
доставлять сведения уполномоченным должностным ли-
цам в соответствии с запросом 
Нормативные правовые акты в области защиты прав ре-
бенка, включая международные, документы, определя-
ющие современную молодежную политику 
Основы законодательства Российской Федерации об обра-
зовании и о персональных данных в части, регламентиру-
ющей реализацию образовательных программ ВО и ДПО, 
обработку персональных данных (понятие, порядок рабо-
ты, меры защиты персональных данных, ответственность 
за нарушение закона о персональных данных) 
Требования ФГОС СПО к компетенциям выпускников 
Способы педагогической диагностики и условия развития 
ценностно-смысловой, эмоционально-волевой, потребнос-
тно-мотивационной, интеллектуальной сфер студентов 
Цели и задачи, методы и приемы работы куратора с груп-
пой и отдельными студентами 
Возрастные и психологические особенности студентов, ти-
пы и характеристики групп 
Теоретические основы и методика планирования, опреде-
ления целей и задач, содержание, формы, методы и сред-
ства организации различных видов деятельности и обще-
ния студентов 
Локальные нормативные акты, регламентирующие органи-
зацию образовательного процесса, ведение и порядок дос-
тупа к учебной и иной документации, в том числе доку-
ментации, содержащей персональные данные 
Порядок ведения и совместного использования электрон-
ных баз данных, содержащих информацию об обучающих-
ся в группе и работе с группой 

Необходимые 
знания 

Требования охраны труда при проведении массовых ме-
роприятий в организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, и вне организации 
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 Меры ответственности педагогических работников за жизнь 

и здоровье обучающихся, находящихся под их руковод-
ством 

 
Еще одна трудовая функция – социально-педагогическая под-

держка обучающихся по программам СПО в образовательной дея-
тельности и профессионально-личностном развитии. Данная функ-
ция предполагает следующие трудовые действия, необходимые уме-
ния и знания1: 

 

Организация взаимодействия членов педагогического кол-
лектива, руководителей образовательной организации, ро-
дителей (законных представителей) при решении задач 
обучения, воспитания, профессионально-личностного раз-
вития студентов 
Обеспечение в рамках своих компетенций соблюдения 
прав студентов и предоставления им социальных и иных 
государственных гарантий, в том числе: 
● своевременности и полноты получения стипендий, мате-
риальной помощи и других денежных выплат, предусмот-
ренных законодательством; 
● выполнения норм предоставления учебников, учебных 
пособий, доступа к информационным ресурсам; 
● соблюдения условий, обеспечивающих охрану здоровья 
обучающихся; 
● соответствия предоставляемых жилищных помещений 
в общежитиях (при их наличии) установленным санитар-
но-гигиеническим нормам 

Трудовые 
действия 

Представление и защита интересов группы и отдельных 
студентов: 
● в организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность; 
● при взаимодействии с заинтересованными организаци-
ями и лицами; 
● в подразделениях по делам несовершеннолетних терри-
ториальных органов внутренних дел, других органах и ор-
ганизациях 

  

                                                 
1 Об утверждении профессионального стандарта среднего профессионального 

образования… 
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Индивидуальное и групповое консультирование и органи-
зация мероприятий, обеспечивающих педагогическую под-
держку личностного и профессионального самоопределе-
ния студентов 

 

Проектирование совместно с коллегами, студентами и их 
родителями (законными представителями) индивидуаль-
ных образовательных маршрутов обучающихся 
Планировать формирование развивающей образовательной 
среды, в том числе с привлечением ресурсов внешней со-
циокультурной и профессиональной среды, для успешной 
социализации, профессионального самоопределения сту-
дентов 
Представлять и защищать интересы группы и отдельных 
студентов на собраниях (заседаниях) органов управления 
образовательной организации, в подразделениях по делам 
несовершеннолетних территориальных органов внутрен-
них дел, органах опеки и попечительства, органах социаль-
ного обеспечения, других органах и организациях 
Обеспечивать соблюдение установленных мер социальной 
поддержки отдельных категорий обучающихся (малообес-
печенных, социально незащищенных, с особыми образова-
тельными потребностями) 

Необходимые 
умения 

Создавать педагогические условия для проектирования 
и реализации индивидуальных образовательных маршру-
тов, включения студентов в различные виды деятельности 
в соответствии с их способностями, образовательными зап-
росами обучающихся и их родителей (законных представи-
телей): 
● информировать о возможностях дополнительного обра-
зования, использования ресурсов внешней социокультур-
ной среды для разностороннего развития, личностного 
и профессионального самоопределения студентов; 
● проводить индивидуальные консультации и групповые 
мероприятия, обеспечивающие педагогическую поддержку 
личностного и профессионального самоопределения, при-
влекать к проведению таких мероприятий заинтересован-
ных лиц и заинтересованные организации (родителей обу-
чающихся, работодателей, представителей общественнос-
ти, местной власти, средств массовой информации, служб 
занятости, медицинских организаций) 
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Формулировать цели и задачи взаимодействия с родителя-
ми (законными представителями) с учетом: 
● специфики семейного воспитания; 
● возрастных и индивидуальных особенностей студентов; 
● особенностей социального и этнокультурного состава груп-
пы 
Организовывать и проводить индивидуальные и групповые 
встречи (консультации) с родителями (законными предста-
вителями) с целью информирования о ходе и результатах 
образовательной деятельности студентов, повышения пси-
холого-педагогической компетентности родителей (закон-
ных представителей), привлечения родителей (законных 
представителей) к организации внеурочной деятельности 
и общения обучающихся группы 
Координировать деятельность сотрудников образователь-
ной организации и родителей (законных представителей), 
взаимодействовать с руководством образовательной орга-
низации при решении задач обучения и воспитания студен-
тов в соответствии со сферой своей компетенции; содейст-
вовать достижению взаимопонимания, профилактике и раз-
решению конфликтов 
Контролировать ход и качество образовательного процесса 
в группе 
Представлять интересы группы и отдельных студентов на 
собраниях (заседаниях) органов управления образователь-
ной организации 
Формулировать предложения (проекты) решений по персо-
нальным делам студентов, в том числе связанным с поощ-
рениями или административными взысканиями, обсуждать 
их с руководством организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, или общественными организаци-
ями с соблюдением норм профессиональной этики 

 

Информировать социальное окружение об успехах и дос-
тижениях студентов в различных видах деятельности 

Необходимые 
знания 

Основы законодательства Российской Федерации об обра-
зовании и локальные нормативные акты в части, определя-
ющей порядок деятельности и полномочия педагогическо-
го работника (классного руководителя, куратора) по пред-
ставлению и защите интересов группы и отдельных сту-
дентов, в том числе при реализации социальных и иных го-
сударственных гарантий 
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Способы проектирования и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов 
Нормы педагогической этики, техники и приемы общения 
(слушания, убеждения), особенности их использования 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей со-
беседников 
Основные подходы и направления работы в области педа-
гогической поддержки и сопровождения профессионально-
го самоопределения студентов 
Методы изучения педагогом социальной среды, диагности-
ки развития студентов, основы профессиональной диагнос-
тики 
Требования, предъявляемые профессией к человеку, набор 
медицинских и иных противопоказаний при выборе про-
фессии 
Условия труда, возможности и перспективы карьерного 
роста по профессии 
Техники и приемы вовлечения в деятельность и поддержа-
ния интереса к ней 
Возрастные и индивидуальные особенности студентов, 
в том числе особенности одаренных детей соответству-
ющего возраста, обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья или трудностями в обучении 
Цели и задачи, содержание, формы и методы работы с семь-
ями обучающихся по программам СПО 
Педагогические возможности и методика подготовки 
и проведения мероприятий для родителей (законных пред-
ставителей) и с их участием 
Особенности работы с социально неадаптированными (де-
задаптированными) студентами различного возраста, несо-
вершеннолетними, находящимися в социально опасном 
положении, и их семьями 
Методы и формы взаимодействия с членами педагогичес-
кого коллектива, представителями руководства организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность, 
в процессе реализации образовательной программы 

 

Ответственность педагогических работников за нарушение 
требований к ведению документации группы; неправомер-
ному сокрытию и (или) разглашению содержащихся в ней 
сведений 
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Еще одной важной обобщенной трудовой функцией, закреплен-
ной не только за мастером производственного обучения, но и за пре-
подавателем, методистом, доцентом, старшим преподавателем, ассис-
тентом высшей школы, является проведение профориентационных 
мероприятий со школьниками и их родителями (законными предста-
вителями). Эта функция включает в себя такие трудовые функции: 
информирование и консультирование школьников и их родителей (за-
конных представителей) по вопросам профессионального самоопре-
деления и профессионального выбора; проведение практикоориенти-
рованных профориентационных мероприятий со школьниками и их 
родителями (законными представителями). 

По мнению ведущих российских теоретиков в сфере профессио-
нального образования, «…профессиональный стандарт – документ, 
определяющий требования к содержанию и условиям труда, компе-
тенциям работников по различным квалификационным уровням и ви-
дам экономической деятельности. Для работодателей это, прежде все-
го, инструмент решения задач в области управления персоналом. 
В частности, он может быть применен при разработке должностных 
инструкций, тарификации должностей, подборе и аттестации персо-
нала, при планировании карьеры. Для работников стандарт обеспечи-
вает возможности сформировать навыки, необходимые для решения 
производственных задач, быть адекватными требованиям работодате-
ля. При правильной организации мониторинга и анализа изменений 
образовательной среды и социальной ситуации в целом система про-
фессионального образования и социальные партнеры могут обеспе-
чить планомерную работу по изменению профессиональных и образо-
вательных стандартов в целях их соответствия новым потребностям 
общества»1. 

Годом ранее эти же авторы опубликовали другую работу, ка-
сающуюся поистине больного вопроса, который остается таким по 
сию пору: «Поскольку около 80 % кадров, занятых в российской эко-
номике, составляют рабочие кадры, то качество подготовки и количе-
ство квалифицированных рабочих кадров – это действительно вопрос 

                                                 
1 Профессиональный стандарт педагога профессионального обучения: подходы 

к разработке [Электронный ресурс] / Г. М. Романцев [и др.] // Вестн. Учеб.-метод. 
об-ния по проф.-пед. образованию. 2012. Вып. 1 (46). URL: http://elar.rsvpu.ru/bitstream/ 
123456789/760/2/vestnik_46_01.pdf. 
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государственной важности. Для его решения требуются инновацион-
ные изменения системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации рабочих кадров. При этом чаще всего рассматриваются 
проблемы “чему учить?”, “на чем учить?”, “как учить квалифициро-
ванных рабочих?”, а проблема “кто будет учить?” остается в тени и не 
получает должного внимания»1. 

Конечно, ответить на последний вопрос только с помощью про-
фессионального стандарта, который по своей правовой природе не 
влияет на статус, в том числе правовое положение, мастера производ-
ственного обучения, невозможно. Хотя уже пора призвать к поиску 
новых моделей этого статуса. Чего настоятельно требует сегодняшнее 
положение дел с подготовкой рабочих кадров, на котором сильно ска-
зывается правовое и в целом социальное положение мастера произ-
водственного обучения – того, кто оказывает самое непосредственное 
влияние на профессиональное становление будущего рабочего. 

Необходимо учесть и требования принципиально нового доку-
мента – Национальной рамки квалификаций (НРК) Российской Феде-
рации, который также является инструментом сопряжения сфер труда 
и образования и представляет собой обобщенное описание квалифи-
кационных уровней, признаваемых в Российской Федерации, и основ-
ных путей их достижения на территории России. НРК РФ разработана 
на основании Соглашения о взаимодействии Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации и Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей. В последующем по инициативе коор-
динационной комиссии Национального агентства развития квалифи-
каций, сформированной сторонами соглашения, в текст НРК могут 
вноситься изменения, отражающие опыт ее практического использо-
вания. НРК предназначена для различных групп пользователей (объе-
динений работодателей, органов управления образованием, предпри-
ятий, образовательных организаций, граждан) и позволяет: 

● формировать общую стратегию развития рынка труда и систе-
мы образования, в том числе планировать различные траектории об-
разования, ведущие к получению конкретной квалификации, повы-
шению квалификационного уровня, карьерному росту; 
                                                 

1 Уровневое профессионально-педагогическое образование: проблемы стандар-
тизации: монография / Г. М. Романцев [и др.]. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-
пед. ун-та, 2011. С. 16. 
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● описывать с единых позиций требования к квалификации ра-
ботников и выпускников при разработке профессиональных и образо-
вательных стандартов; 

● разрабатывать процедуры оценки результатов образования и сер-
тификации квалификаций, формировать систему сертификатов; 

● создавать отраслевые квалификационные и тарифные системы. 
НРК РФ разработана на основе следующих принципов: 1) пре-

емственность и непрерывность развития квалификационных уровней 
от низшего к высшему; 2) прозрачность описания квалификационных 
уровней для всех пользователей; 3) соответствие иерархии квалифи-
кационных уровней структуре разделения труда и национальной сис-
теме образования Российской Федерации; 4) учет мирового опыта при 
разработке структуры и содержания НРК. НРК РФ образует характе-
ристики квалификационных уровней, раскрытые через ряд обобщенных 
показателей. Аналогично Европейской рамке квалификаций, в НРК РФ 
включены дескрипторы общей компетенции, умений и знаний, кото-
рые раскрываются через соответствующие показатели профессио-
нальной деятельности: широту полномочий и ответственность; слож-
ность деятельности; наукоемкость деятельности. Так, показатель «ши-
рота полномочий и ответственность» определяет общую компетенцию 
работника и связан с масштабом деятельности, ценой возможной ошиб-
ки, ее социальными, экономическими, экологическими и т. п. послед-
ствиями, а также с полнотой реализации в профессиональной дея-
тельности основных функций руководства (целеполагание, организа-
ция, контроль, мотивация исполнителей). Показатель «сложность дея-
тельности» определяет требования к умениям и зависит от ряда осо-
бенностей профессиональной деятельности: множественности (вариа-
тивности) способов решения профессиональных задач, необходимо-
сти выбора или разработки этих способов, степени неопределенности 
рабочей ситуации и непредсказуемости ее развития. Показатель «нау-
коемкость деятельности» определяет требования к знаниям, исполь-
зуемым в профессиональной деятельности, которые (требования) за-
висят от объема и сложности используемой информации, инноваци-
онности применяемых знаний и степени их абстрактности (соотноше-
ния теоретических и практических знаний). На взгляд авторов проек-
та профессионального стандарта педагога профессионального обуче-
ния, согласно дескрипторам, используемым в НРК РФ, разработан-
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ным для 9 квалификационных уровней, профессионально-педагоги-
ческую деятельность можно отнести к уровням с 5-го по 7-й в зависи-
мости от занимаемой должности работника. Квалификация всегда яв-
ляется результатом освоения определенной образовательной про-
граммы и практического опыта. Для приращения квалификации или 
изменения ее профиля на каждом уровне возможно обучение по до-
полнительным образовательным программам системы повышения 
квалификации и переподготовки кадров в учреждениях, имеющих со-
ответствующие лицензии. Обозначены и пути достижения квалифи-
кационных уровней. В случае с профессионально-педагогическими ра-
ботниками, включая и мастеров производственного обучения, для ка-
ждого из квалификационных уровней с 5-го по 7-й определены воз-
можные пути их достижения. В соответствии с Общероссийским клас-
сификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов для выпускника системы профессионально-педагогического 
образования обозначено 34 должности, в том числе мастера произ-
водственного обучения. 

В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко-
номической деятельности, видами экономической деятельности мас-
тера производственного обучения 5-го квалификационного уровня 
являются профессиональное обучение, руководство учебной и произ-
водственной практикой, воспитание обучающихся в процессе подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям 
рабочих (служащих). К видам трудовой деятельности мастера произ-
водственного обучения относятся: 1) организация учебно-производ-
ственного процесса; 2) педагогическое сопровождение группы обучаю-
щихся в урочной и внеурочной деятельности; 3) методическое обес-
печение учебно-производственного процесса и педагогического со-
провождения группы обучающихся профессиям рабочих (служащих); 
4) участие в организации производственной деятельности; 5) выпол-
нение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-
стям служащих. 

Профессия мастера производственного обучения относится к слож-
ной группе профессий, функционирующих одновременно в двух раз-
нородных системах: «человек – человек», «человек – техника» и их 
модификациях. Мастер производственного обучения помимо подго-
товленности к педагогической деятельности обладает компетентно-
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стью в той отрасли народного хозяйства, для которой готовит кадры. 
Таким образом, можно говорить об интегративном характере дея-
тельности мастера производственного обучения, которая складывает-
ся из профессиональной (отраслевой) и педагогической деятельности 
и в итоге может быть определена как профессионально-педагогичес-
кая деятельность. 

Посредством профессионально-педагогической деятельности мас-
тер производственного обучения осуществляет формирование профес-
сионально значимых свойств личности, организует условия для при-
обретения и самосовершенствования навыков профессиональной дея-
тельности, принимает участие в развитии и гармонизации условий 
воспитания личности учащихся посредством их включения во вне-
учебную деятельность. В ходе ее осуществления у учащихся формиру-
ются: а) профессиональные знания, умения и навыки соответственно 
квалификации – путем организации условий для их приобретения и са-
мосовершенствования; б) профессионально значимые свойства и ка-
чества личности – в процессе включения учащихся в социальные 
и духовные отношения в учебной и внеучебной деятельности путем 
создания и использования специальных условий воспитания и культу-
ры; в) творческая активность личности – за счет создания специаль-
ных условий для саморазвития личности в процессе ее профессио-
нального развития. Подобная личностная направленность процесса 
профессионально-педагогической деятельности мастера производст-
венного обучения приводит в результате к его профессиональному 
развитию и самоутверждению личности, ее социальной устойчивости 
и социальной защищенности в условиях рыночных отношений1. 

Следующий важнейший документ из числа проливающих свет 
на особенности профессии мастера производственного обучения – 
Федеральный государственный образовательный стандарт, точнее, 
группа стандартов. 

Согласно ч. 7 ст. 10 Федерального закона от 29декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», при формиро-
вании федеральных государственных образовательных стандартов про-

                                                 
1 Теория и практика профессионально-педагогического образования [Электрон-

ный ресурс]: коллективная монография / Г. М. Романцев [и др.]; под ред. Г. М. Романце-
ва. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2007. Т. 1. URL: http://elar.rsvpu.ru/ 
handle/123456789/2221. 
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фессионального образования учитываются положения соответствую-
щих профессиональных стандартов. Исторически эта логика не со-
блюдена, поскольку профессиональные стандарты как феномен поя-
вились совсем недавно. А ГОСы/ФГОСы – явление уже устоявшееся. 
Новое поколение ФГОСов будет, конечно же, разработано в полном 
соответствии с профессиональными стандартами. Но нельзя сказать, 
что образовательные стандарты концептуально расходятся с профес-
сиональным стандартом, что вполне закономерно: эти документы ро-
ждены одной эпохой, их проектирование осуществлялось коллекти-
вами если не всегда одних и тех же авторов, то активно и продолжи-
тельное время заочно и очно общающихся, влияющих друг на друга. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 27 октября 2014 г. (в ред. от 25 марта 2015 г.) № 13861 утверж-
ден ФГОС СПО по специальности 44.02.06 Профессиональное обуче-
ние (по отраслям), в котором дана важная для нас характеристика 
профессиональной деятельности выпускников – область их профес-
сиональной деятельности: профессиональное обучение, руководство 
учебной и производственной практикой, воспитание обучающихся в про-
цессе подготовки, переподготовки и повышения квалификации по 
профессиям рабочих (служащих) в учреждениях (организациях), реа-
лизующих программы профессиональной подготовки и профессио-
нального образования (по отраслям). Объектами профессиональной 
деятельности выпускников являются задачи, содержание, методы, 
средства, формы организации и процесс профессионального обуче-
ния, руководства учебной и производственной практикой (по отрас-
лям); задачи, методы, средства и процесс воспитания обучающихся 
при подготовке, переподготовке и повышении квалификации по про-
фессиям рабочих (служащих) (по отраслям); задачи, содержание, ме-
тоды, средства, формы организации и процесс взаимодействия с кол-
легами и социальными партнерами (учреждениями, организациями), 
родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам профессиональ-
ного обучения, организации учебной и производственной практики, 

                                                 
1 Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 44.02.06 Профессиональ-
ное обучение (по отраслям) [Электронный ресурс]: приказ Минобрнауки России от 
27.10.2014 г. № 1386 (в ред. от 25.03.2015 г.) // Официальный интернет-портал право-
вой информации. URL: http:// www.pravo.gov.ru. 
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воспитания обучающихся; документационное обеспечение образова-
тельного процесса. Мастер производственного обучения (техник, тех-
нолог, конструктор-модельер, дизайнер и др.) готовится к следующим 
видам деятельности: организация учебно-производственного процес-
са, педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной 
и внеурочной деятельности, методическое обеспечение учебно-произ-
водственного процесса и педагогического сопровождения группы 
обучающихся профессиям рабочих (служащих), участие в организа-
ции производственной деятельности, выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

В стандарте перечислены и требования к результатам освоения 
основной профессиональной образовательной программы: мастер про-
изводственного обучения (техник, технолог, конструктор-модельер, 
дизайнер и др.) должен обладать общими компетенциями, включаю-
щими в себя способность понимать сущность и социальную значи-
мость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый инте-
рес; организовывать собственную деятельность, определять методы ре-
шения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство; оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуа-
циях; осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходи-
мой для постановки и решения профессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития; использовать информационно-ком-
муникационные технологии для совершенствования профессиональ-
ной деятельности; работать в коллективе и команде, взаимодейство-
вать с руководством, коллегами и социальными партнерами. Уровень 
квалификации мастера по осваиваемым рабочим профессиям должен 
быть на 1–2 разряда выше, чем предусмотрено для тех, кого ему пред-
стоит обучать. Он должен уметь ставить цели, мотивировать деятель-
ность обучающихся, организовывать и контролировать их работу 
с принятием на себя ответственности за качество образовательного 
процесса; самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно плани-
ровать повышение квалификации; осуществлять профессиональную 
деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены 
технологий; осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 
охрану жизни и здоровья обучающихся; строить профессиональную 
деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм; ис-
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полнять воинскую обязанность, в том числе с применением получен-
ных профессиональных знаний (для юношей). 

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям) (уровень бакалавриата) утвержден Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 1 октября 2015 г. № 10851. 
Стандарт представляет собой совокупность требований, обязательных 
при реализации основных образовательных программ бакалавриата 
по направлению подготовки «Профессиональное обучение (по отрас-
лям)» образовательными организациями системы высшего образова-
ния (высшими учебными заведениями, вузами) на территории Рос-
сийской Федерации, имеющими государственную аккредитацию. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоив-
ших программу бакалавриата, включает подготовку обучающихся по 
профессиям и специальностям в образовательных учреждениях, реа-
лизующих образовательные программы профессионального, среднего 
профессионального и дополнительного профессионального образова-
ния, учебно-курсовой сети предприятий и организаций, в центрах по 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, слу-
жащих и специалистов среднего звена, а также в службе занятости 
населения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, осво-
ивших программу бакалавриата, являются участники и средства реа-
лизации целостного образовательного процесса в образовательных орга-
низациях среднего профессионального и дополнительного профессио-
нального образования, включая учебно-курсовую сеть предприятий и ор-
ганизаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а также службу 
занятости населения. 

Бакалавр по направлению подготовки «Профессиональное обу-
чение (по отраслям)» готовится к следующим видам профессиональ-
ной деятельности: учебно-профессиональная; научно-исследователь-
ская; образовательно-проектировочная; организационно-технологичес-

                                                 
1 Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обуче-
ние (по отраслям) (уровень бакалавриата) [Электронный ресурс]: приказ Минобрнауки 
России от 01.10.2015 г. № 1085 // Официальный интернет-портал правовой информа-
ции. URL: http:// www.pravo.gov.ru. 
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кая; обучение по рабочей профессии. При разработке и реализации 
программы бакалавриата организация ориентируется на конкретный 
вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 
готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-ис-
следовательских и материально-технических ресурсов организации. 

Бакалавр по направлению подготовки «Профессиональное обу-
чение (по отраслям)» должен решать следующие профессиональные 
задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

● учебно-профессиональная деятельность: определение подхо-
дов к процессу подготовки рабочих (специалистов) для отраслей эко-
номики; развитие профессионально важных качеств личности совре-
менного рабочего (специалиста); планирование мероприятий по соци-
альной профилактике в образовательных организациях среднего про-
фессионального образования; организация и осуществление учебно-
воспитательной деятельности в соответствии с требованиями профес-
сиональных и федеральных государственных образовательных стан-
дартов в образовательных организациях среднего профессионального 
образования; диагностика и прогнозирование развития личности бу-
дущих рабочих (специалистов); организация профессионально-педа-
гогической деятельности на основе нормативно-правовых докумен-
тов; анализ профессионально-педагогических ситуаций; воспитание 
будущих рабочих (специалистов) на основе индивидуального подхо-
да, формирование у них духовных, нравственных ценностей и патри-
отических убеждений; 

● научно-исследовательская: участие в исследованиях по про-
блемам подготовки рабочих (специалистов); организация учебно-ис-
следовательской работы обучающихся; создание, распространение, 
применение новшеств и творчество в педагогическом процессе для 
решения профессионально-педагогических задач, применение техно-
логии формирования креативных способностей при подготовке рабо-
чих (специалистов); 

● образовательно-проектировочная: проектирование комплекса 
учебно-профессиональных целей, задач; прогнозирование результатов 
профессионально-педагогической деятельности; конструирование со-
держания учебного материала по общепрофессиональной и специаль-
ной подготовке рабочих (специалистов); проектирование и оснащение 
образовательно-пространственной среды для теоретического и прак-
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тического обучения рабочих (специалистов); разработка, анализ и кор-
ректировка учебно-программной документации подготовки рабочих 
(специалистов); проектирование, адаптация и применение индивидуа-
лизированных, деятельностно и личностно ориентированных техноло-
гий и методик профессионального обучения рабочих (специалистов); 
проектирование, адаптация и применение комплекса дидактических 
средств для подготовки рабочих (специалистов); проектирование и орга-
низация коммуникативных взаимодействий и управление общением; 
проектирование форм, методов и средств контроля результатов про-
цесса подготовки рабочих (специалистов); 

● организационно-технологическая: организация учебно-произ-
водственного (профессионального) процесса через производительный 
труд обучающихся; анализ и организация хозяйственно-экономичес-
кой деятельности в учебно-производственных мастерских и на пред-
приятиях; организация образовательного процесса с применением эф-
фективных технологий подготовки рабочих (специалистов); эксплуа-
тация и техническое обслуживание учебно-технологического обору-
дования; использование учебно-технологической среды в практичес-
кой подготовке рабочих (специалистов); реализация учебно-техноло-
гического процесса в учебных мастерских, организациях и на пред-
приятиях; 

● обучение по рабочей профессии: определение путей повыше-
ния производительности и безопасности труда, качества продукции 
и экономии ресурсов; использование передовых отраслевых техноло-
гий в процессе обучения рабочей профессии; формирование профес-
сиональной компетентности рабочего соответствующего квалифика-
ционного уровня; организация производительного труда обучаемых. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями: способность использовать основы философских и со-
циогуманитарных знаний для формирования научного мировоззре-
ния; анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; ис-
пользовать основы естественнонаучных и экономических знаний при 
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 
к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач межличностного и межкультурно-
го взаимодействия; работать в команде, толерантно воспринимая со-
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циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; к са-
моорганизации и самообразованию; использовать базовые правовые 
знания в различных сферах деятельности; поддерживать уровень фи-
зической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность; 
использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обла-
дать следующими общепрофессиональными компетенциями: способ-
ность проектировать и осуществлять индивидуально-личностные кон-
цепции профессионально-педагогической деятельности; выявлять ес-
тественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профес-
сионально-педагогической деятельности; осуществлять письменную 
и устную коммуникацию на государственном языке и осознавать не-
обходимость знания второго языка; осуществлять подготовку и редак-
тирование текстов, отражающих вопросы профессионально-педагоги-
ческой деятельности; самостоятельно работать на компьютере (эле-
ментарные навыки); к когнитивной деятельности; обосновывать про-
фессионально-педагогические действия; готовность моделировать стра-
тегию и технологию общения для решения конкретных профессио-
нально-педагогических задач; анализировать информацию для реше-
ния проблем, возникающих в профессионально-педагогической дея-
тельности; владение системой эвристических методов и приемов. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями: 

● учебно-профессиональная деятельность: способность выпол-
нять профессионально-педагогические функции для обеспечения эф-
фективной организации и управления педагогическим процессом под-
готовки рабочих (специалистов); развивать профессионально важные 
и значимые качества личности будущего рабочего (специалиста); ор-
ганизовывать и осуществлять учебно-воспитательную деятельность 
в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных го-
сударственных образовательных стандартов; организовывать профес-
сионально-педагогическую деятельность на нормативно-правовой ос-
нове; анализировать профессионально-педагогические ситуации; го-
товность к использованию современных воспитательных технологий 
формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей 
и гражданственности; к планированию мероприятий по социальной 
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профилактике обучаемых; к осуществлению диагностики и прогнози-
рования развития личности рабочего (специалиста); к формированию 
у обучающихся способности к профессиональному самовоспитанию; 
к использованию концепций и моделей образовательных систем в ми-
ровой и отечественной педагогической практике; 

● научно-исследовательская деятельность: способность органи-
зовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся; готовность 
к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе подго-
товки рабочих (специалистов); к поиску, созданию, распространению, 
применению новшеств и творчества в образовательном процессе для 
решения профессионально-педагогических задач; к применению техно-
логий формирования креативных способностей при подготовке рабо-
чих (специалистов); 

● образовательно-проектировочная деятельность: способность 
прогнозировать результаты профессионально-педагогической деятель-
ности; проектировать и оснащать образовательно-пространственную 
среду для теоретического и практического обучения рабочих (специа-
листов); проектировать и применять индивидуализированные, деятель-
ностно и личностно ориентированные технологии и методики обуче-
ния рабочих (специалистов); проектировать пути и способы повыше-
ния эффективности профессионально-педагогической деятельности; 
готовность к проектированию комплекса учебно-профессиональных 
целей, задач; к конструированию содержания учебного материала по 
общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих (специа-
листов); к разработке, анализу и корректировке учебно-программной 
документации подготовки рабочих, специалистов; к проектированию, 
применению комплекса дидактических средств при подготовке рабо-
чих; к проектированию форм, методов и средств контроля результа-
тов подготовки рабочих (специалистов) в образовательном процессе; 

● организационно-технологическая деятельность: способность орга-
низовывать учебно-производственный (профессиональный) процесс 
через производительный труд; организовывать и контролировать тех-
нологический процесс в учебных мастерских, организациях и на пред-
приятиях; готовность к анализу и организации экономической, хозяй-
ственно-правовой деятельности в учебно-производственных мастер-
ских и на предприятиях; к организации образовательного процесса 
с применением интерактивных, эффективных технологий подготовки 
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рабочих (специалистов); к конструированию, эксплуатации и техни-
ческому обслуживанию учебно-технологической среды для практиче-
ской подготовки рабочих (специалистов); к адаптации, корректировке 
и использованию технологий в профессионально-педагогической дея-
тельности; к организации деятельности обучающихся по сбору портфе-
ля свидетельств образовательных и профессиональных достижений; 

● обучение по рабочей профессии: способность использовать пе-
редовые отраслевые технологии в процессе обучения рабочей про-
фессии (специальности); выполнять работы соответствующего квали-
фикационного уровня; готовность к повышению производительности 
труда и качества продукции, экономии ресурсов и безопасности; к фор-
мированию профессиональной компетентности рабочего (специали-
ста) соответствующего квалификационного уровня; к организации и об-
служиванию рабочего места в соответствии с современными требова-
ниями эргономики; к производительному труду. 

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.04 Профессиональ-
ное обучение (по отраслям) (уровень магистратуры) утвержден Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 3 декабря 2015 г. № 14091. 
Стандарт представляет собой совокупность требований, обязательных 
при реализации основных образовательных программ магистратуры 
по направлению подготовки «Профессиональное обучение (по отрас-
лям)» образовательными организациями системы высшего образова-
ния (высшими учебными заведениями, вузами) на территории Рос-
сийской Федерации, имеющими государственную аккредитацию. 

Область профессионально-педагогической деятельности маги-
стров включает учебно-профессиональную, научно-исследовательскую, 
педагогическо-проектировочную, организационно-технологическую ра-
боту и обучение по профессиям рабочих, должностям служащих. Объ-
ектами профессиональной деятельности магистров являются обучаю-
щиеся всех типов профессиональных образовательных организаций 
и организаций дополнительного профессионального образования, а так-
же службы занятости населения; профессиональное становление лич-
ности обучающегося, связанное с педагогическими отношениями, управ-
                                                 

1 Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 44.04.04 Профессиональное обуче-
ние (по отраслям) (уровень магистратуры) [Электронный ресурс]: приказ Минобрнауки 
России от 03.12.2015 г. № 1409 // Официальный интернет-портал правовой информа-
ции. URL: http:// www.pravo.gov.ru. 
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лением образовательными системами, образовательной деятельностью 
подготовки рабочих кадров (специалистов); научно-методическое обес-
печение образовательной деятельности на основе внедрения результа-
тов новых, передовых, эффективных научных исследований. 

Магистр по направлению подготовки «Профессиональное обу-
чение (по отраслям)» готовится к следующим видам профессиональ-
ной деятельности: учебно-профессиональная; научно-исследователь-
ская; педагогическо-проектировочная; организационно-технологичес-
кая; обучение по рабочей профессии, должностям служащих. При раз-
работке и реализации программы магистратуры организация ориен-
тируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, 
к которому (которым) готовится магистр, исходя из потребностей рын-
ка труда, научно-исследовательских и материально-технических ре-
сурсов организации. 

Магистр по направлению подготовки «Профессиональное обу-
чение (по отраслям)» должен быть подготовлен к решению следую-
щих профессиональных задач: 

● учебно-профессиональная деятельность: анализ подходов к про-
цессу подготовки рабочих (специалистов) для отраслей экономики 
региона; создание условий для профессионального развития будущих 
рабочих (специалистов); анализ нормативно-правовой документации 
профессионального образования; выявление сущности профессиональ-
ного обучения и воспитания будущих рабочих (специалистов); фор-
мирование ценностей, культуры обучающихся, общей политики про-
фессиональных образовательных организаций и организаций допол-
нительного профессионального образования; организация и управле-
ние процессом профессиональной ориентации молодежи на получе-
ние рабочей профессии (специальности) для различных видов эконо-
мической деятельности; организация процесса оценивания деятельно-
сти педагогов и обучающихся; 

● научно-исследовательская деятельность: исследование коли-
чественных и качественных потребностей в рабочих кадрах (специа-
листах) для отраслей экономики региона (муниципальные образова-
ния); потребности в образовательных услугах различных категорий 
обучающихся; выявление требований работодателей к уровню подго-
товки рабочих (специалистов); организация научно-исследовательской 
работы в образовательной организации; 
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● педагогическо-проектировочная деятельность: проектирование 
стратегического развития профессиональных образовательных орга-
низаций и организаций дополнительного профессионального образо-
вания в регионе; проектирование и оценивание педагогических сис-
тем (образовательных); проектирование системы обеспечения качест-
ва подготовки рабочих, служащих (специалистов) в профессиональ-
ных образовательных организациях и организациях дополнительного 
профессионального образования; проектирование образовательной 
деятельности с учетом требований работодателей; проектирование 
системы оценивания результатов обучения и воспитания будущих ра-
бочих (специалистов); проектирование образовательных программ для 
разных категорий обучающихся; проектирование образовательной сре-
ды в соответствии с современными требованиями определенного вида 
экономической деятельности; 

● организационно-технологическая деятельность: анализ учеб-
но-профессионального (производственного) процесса в профессиональ-
ных образовательных организациях и организациях дополнительного 
профессионального образования; управление образовательным про-
цессом с использованием современных технологий подготовки буду-
щих рабочих (специалистов); управление методической, учебной, на-
учно-исследовательской работой с применением современных техно-
логий; организация внеаудиторной, воспитательной, социально-педа-
гогической деятельности обучающихся профессиональных образова-
тельных организаций и организаций дополнительного профессио-
нального образования; организация и планирование мероприятий для 
профессионального развития профессионально-педагогических работ-
ников профессиональных образовательных организаций и организа-
ций дополнительного профессионального образования; управление про-
цессом производительного труда обучающихся; оценивание норма-
тивно-правовой и учебно-методической документации с позиции ее 
соответствия требованиям технологического, технического развития 
отрасли экономики, предприятий, организаций, соответствия востре-
бованным профессиональным квалификациям; осуществление мони-
торинга и оценки деятельности профессиональных образовательных 
организаций; организация взаимодействия образовательных организа-
ций с заказчиками образовательных услуг и консолидированными 
представителями работодателей; 
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● обучение по профессиям рабочих, должностям служащих: 
анализ современных отраслевых (производственных) технологий для 
обеспечения опережающего характера подготовки рабочих (специали-
стов); разработка и применение новых методик повышения производи-
тельности и безопасности труда, качества продукции и экономии ресур-
сов; формирование у обучающихся навыков поведения на рынке труда; 
формирование у обучающихся экономической и правовой культуры; 
контроль учебно-профессионального (производственного) процесса 
подготовки рабочих, служащих (специалистов) в профессиональных 
образовательных организациях и организациях дополнительного про-
фессионального образования; контроль качества результатов труда 
обучающихся в соответствии с уровнем получаемой квалификации. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными ком-
петенциями: способность к абстрактному мышлению, анализу, синте-
зу; совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-
культурный уровень; готовность действовать в нестандартных ситуа-
циях, нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения; способность к самостоятельному освоению и использованию 
новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональ-
ной деятельности; формировать ресурсно-информационные базы для 
осуществления практической деятельности в различных сферах; само-
стоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью ин-
формационных технологий, новые знания и умения, непосредственно 
не связанные со сферой профессиональной деятельности. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональ-
ными компетенциями: способность и готовность самостоятельно ос-
ваивать новые методы исследования, изменять научный и научно-пе-
дагогический профиль своей профессионально-педагогической дея-
тельности; готовность к коммуникациям в устной и письменной фор-
мах на государственном языке Российской Федерации и иностранном 
языке для решения задач профессиональной деятельности; способ-
ность и готовность использовать на практике навыки и умения орга-
низации научно-исследовательских, научно-отраслевых работ, управ-
ления коллективом; к принятию ответственности за свои решения в рам-
ках профессиональной компетенции; способность принимать нестан-
дартные решения, решать проблемные ситуации; осуществлять про-
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фессиональное и личностное самообразование, проектировать дальней-
шие образовательные маршруты и профессиональную карьеру; способ-
ность и готовность демонстрировать навыки работы в научном коллек-
тиве; эксплуатировать современное оборудование (приборы) в соответ-
ствии с целями магистерской программы; готовность взаимодейство-
вать с участниками образовательной деятельности и социальными парт-
нерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и культурные различия. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обла-
дать профессиональными компетенциями, соответствующими виду (ви-
дам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориен-
тирована программа магистратуры: 

● учебно-профессиональная деятельность: способность и готов-
ность анализировать подходы к процессу подготовки рабочих (специали-
стов) для отраслей экономики региона; создавать условия для профес-
сионального развития будущих рабочих (специалистов); анализировать 
нормативно-правовую документацию профессионального образования; 
выявлять сущность профессионального обучения и воспитания будущих 
рабочих (специалистов); формировать ценности, культуру обучающихся, 
общую политику профессиональных образовательных организаций, ор-
ганизаций дополнительного профессионального образования; организо-
вывать и управлять процессом профессиональной ориентации молодежи 
на получение рабочей профессии (специальности) для различных видов 
экономической деятельности; организовывать системы оценивания дея-
тельности педагогов и обучающихся; 

● научно-исследовательская деятельность: способность и готов-
ность исследовать количественные и качественные потребности в ра-
бочих кадрах (специалистах) для отраслей экономики региона (муни-
ципальные образования); потребности в образовательных услугах 
различных категорий обучающихся; выявлять требования работода-
телей к уровню подготовки рабочих (специалистов); организовывать 
научно-исследовательскую работу в образовательной организации; 
формулировать научно-исследовательские задачи в области профес-
сионально-педагогической деятельности и решать их с помощью со-
временных технологий и используя российский и зарубежный опыт; 
профессионально составлять научную документацию, доклады, ста-
тьи; 
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● педагогическо-проектировочная деятельность: способность 
и готовность определять пути стратегического развития профессио-
нальных образовательных организаций, организаций дополнительно-
го профессионального образования в регионе; проектировать и оцени-
вать педагогические (образовательные) системы; проектировать сис-
тему обеспечения качества подготовки рабочих (служащих) в профес-
сиональных образовательных организациях, организациях дополнитель-
ного профессионального образования; проектировать образователь-
ную деятельность с учетом требований работодателей; систему оцени-
вания результатов обучения и воспитания рабочих (специалистов); об-
разовательные программы для разных категорий обучающихся; обра-
зовательную среду в соответствии с современными требованиями оп-
ределенного вида экономической деятельности; 

● организационно-технологическая деятельность: способность 
и готовность анализировать учебно-профессиональный (производст-
венный) процесс в профессиональных образовательных организациях, 
организациях дополнительного профессионального образования; управ-
лять образовательной деятельностью с использованием современных 
технологий подготовки рабочих (специалистов); методической, учеб-
ной, научно-исследовательской работой с применением современных 
технологий; организовывать внеаудиторную, воспитательную, социаль-
но-педагогическую деятельность обучающихся профессиональных об-
разовательных организаций, организаций дополнительного профессио-
нального образования; планировать и организовывать мероприятия для 
профессионального развития профессионально-педагогических работ-
ников профессиональных образовательных организаций, организаций 
дополнительного профессионального образования; управлять процес-
сом производительного труда обучающихся; оценивать нормативно-
правовую и учебно-методическую документацию с позиции их соот-
ветствия требованиям технологического, технического развития от-
расли экономики, предприятий, организаций, соответствия востребо-
ванным профессиональным квалификациям; осуществлять монито-
ринг и оценку деятельности профессиональных образовательных ор-
ганизаций; организовывать взаимодействие образовательных органи-
заций с заказчиками образовательных услуг и консолидированными 
представителями работодателей; использовать углубленные специали-
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зированные знания, практические навыки и умения для проведения на-
учно-отраслевых и профессионально-педагогических исследований; 

● обучение по профессиям рабочих, должностям служащих: спо-
собность и готовность анализировать современные отраслевые (про-
изводственные) технологии для обеспечения опережающего характе-
ра подготовки рабочих (специалистов); разрабатывать и применять 
новые методики повышения производительности труда и качества 
продукции, экономии ресурсов и безопасности; формировать у обуча-
ющихся навыки поведения на рынке труда, экономическую и право-
вую культуру; контролировать учебно-профессиональный (производ-
ственный) процесс подготовки рабочих (специалистов) в профессио-
нальных образовательных организациях, организациях дополнитель-
ного профессионального образования; контролировать качество ре-
зультатов труда обучающихся в соответствии с уровнем получаемой 
квалификации. 

2.2. Социально-групповые особенности 
мастеров производственного обучения 

Важнейшим из оснований для классификации профессиональ-
ных групп является сама профессия (ибо профессиональная группа – 
это носитель, коллективный субъект профессии). В самой же профес-
сии ее «differentia specifica» чаще всего связывают с видом деятельно-
сти, определяющим отдельность, дистанцию, позволяющую отличить 
ее от других профессий. Что и определяется в профессиональном 
и образовательных стандартах. 

Правда, есть и другой подход: «Профессия сегодня рассматри-
вается как активность субъекта, который выступает в качестве ини-
циатора деятельности. Именно характеристики профессионала как 
субъекта деятельности сегодня оказываются в центре внимания ис-
следователей, занимающихся проблемами профессионального пове-
дения, профессиональной деятельности, профессионального разви-
тия»1. В связи с этим подчеркивается важная роль профессиональных 
ценностей2, приверженности им носителей, субъектов профессии. 
                                                 

1 Профессиональный стандарт педагога профессионального обучения… 
2 Осипова И. В., Тарасюк О. В. Ценности профессий как ориентир подготовки спе-

циалистов // Вестн. Учеб.-метод. об-ния по проф.-пед. образованию. 2012. Вып. 1 (46). 
С. 136–138. 
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Об этом же писал и В. А. Скакун: «Мастера производственного 
обучения должны иметь четкую личностно-профессиональную пози-
цию, проявляющуюся в этических и психолого-педагогических уста-
новках. Особо важными из них являются… отношение к обучающим-
ся… – установка на понимание, сопереживание, на относительную их 
независимость и самостоятельность, на выявление и использование 
их творческого потенциала; отношение педагога к самому себе – ус-
тановка на заинтересованность в успешной учебно-воспитательной 
работе, ориентация на профессиональный и личностный рост и само-
анализ, самосовершенствование. 

Важнейшим требованием к мастеру производственного обучения 
как к учителю профессии является его профессионализм. Реальные зна-
ния и умения, производственный и жизненный опыт может передать 
своим воспитанникам только тот мастер, который сам в совершенстве 
владеет профессиональным мастерством. Влияние мастера только тогда 
будет эффективным, когда учащиеся будут чувствовать, что их учит на-
стоящий профессионал своего дела. Мастер для учащихся – это прежде 
всего представитель избранной профессии, образец для подражания. 
С его мастерством они всегда сравнивают свои успехи, усилия в осво-
ении профессии. И очень важно, чтобы мастер был в этом смысле на-
стоящим образцом»1. И еще: «Профессиональное мастерство мастера не 
может ограничиваться только рамками программы, его знания, умения 
должны быть значительно шире и глубже»2. 

Акцент на субъектности в вопросе принадлежности человека 
к профессии имеет огромное значение, поскольку ни одна профессия 
не существует в отрыве от своих носителей, исполнителей и трансля-
торов. И все же она имеет и надличностное, и даже надгрупповое из-
мерение: профессия существует постольку, поскольку на уровне со-
циума в ней существует устойчивая, воспроизводящаяся на протяже-
нии нескольких, порой очень и очень многих поколений потребность. 
Люди субъектно входят в профессию (овладевают ею с помощью 
мастеров производственного обучения в том числе), субъектно пре-
бывают в ней, субъектно передают не только результаты своей про-
фессиональной деятельности, но в случаях обучения профессии, на-
ставничества – еще и свой профессионализм другим (как наш мастер). 
                                                 

1 Скакун В. А. Организация и методика профессионального обучения: учеб. по-
собие. М.: Форум: Инфра-М, 2007. С. 93. 

2 Там же. 
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А профессионализм невозможен без ценностей, о которых прежде все-
го говорят, раскрывая сущность субъектности человека в своей про-
фессии, невозможен без активности, инициативности, обоснованной 
уверенности в исполнении профессиональной деятельности, которая 
все же и определяет профессию, отграничивает одну профессию от дру-
гих. Порой это не один вид деятельности, а несколько. Но в социуме 
существует (обычно) более или (как в современном обществе расту-
щей социальной динамики и профессиональной мобильности) менее 
четкая маркировка, позволяющая его членам обратиться за той или 
иной помощью, с целью удовлетворения тех или иных интересов или 
потребностей именно к той или иной профессии, точнее, к ее носите-
лям. Потому уйти от разговора от этой деятельностной определенно-
сти, закрепленной за профессиями, никак не удастся. 

Конечно, демаркация видов деятельности не менее сложная за-
дача, чем демаркация, например, предметов наук. Сложность этих за-
дач такова, что стремление найти иное основание для демаркации 
профессий или наук вполне понятно. Но решает ли задачу уход от ее 
решения?! Отвечая на вопрос о предмете физики, Дж. Орир остроум-
но заметил: «Физика – это то, чем занимаются физики», что должно 
быть уроком и в нашем случае. По крайней мере, В. В. Марков этим 
вариантом сразу же воспользовался: «Математика – это то, чем зани-
маются Гаусс, Чебышев, Ляпунов, Стеклов и я». 

Кроме того, субъектом науки ли, профессии ли является отнюдь не 
ученый-одиночка и не профессионал-одиночка. Это всегда коллективные 
субъекты. Внутри коллективного субъекта осуществляются трансляция 
и развитие и профессий, и наук – интерсубъектность обеспечивает се-
лекцию оправданного, в конечном счете, истинного, т. е. прогресс в раз-
витии профессии, науки и всего другого осуществляется не в одиночку – 
при всем порой уникальном и бесценном вкладе в него гениев-одиночек. 

А кивок на активность субъекта не снимает вопроса о специфи-
ке этой активности, характерной для той или иной профессии, т. е. 
возвращает нас все к тому же к вопросу об основном виде (видах) 
деятельности, конституирующем профессию. «Отправная точка фор-
мирования профессионального стандарта педагога профессионально-
го обучения – анализ профессионально-педагогической деятельно-
сти»1 – стандартизируется-таки деятельность, а не деятели. 

                                                 
1 Профессиональный стандарт педагога профессионального обучения… 
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Определив же основной вид деятельности, можно нарисовать 
более подробную картину особенностей конституируемой им профес-
сии в зависимости от цели основной деятельности, ее предмета, средств, 
условий, необходимой коммуникации для ее осуществления, ответст-
венности тех, кто ее осуществляет, типичных трудностей, образова-
тельного ценза и особенностей консолидации носителей этой профес-
сии – соответствующей профессиональной группы – в общей соци-
альной структуре. 

Мастера производственного обучения до недавнего времени пре-
имущественно были сосредоточены в образовательных учреждениях 
системы начального профессионального образования. Но российская 
система начального профессионального образования сегодня включе-
на в существовавшую до недавнего времени отдельно систему сред-
него профессионального образования (СПО), и говорить, что процесс 
интеграции успешно завершен, пока рано. В последние годы произошло 
немало, в том числе и позитивных, изменений, в частности, как отме-
чено Н. Е. Эргановой1, сегодня система СПО, включая подготовку ра-
бочих, полностью ориентируется на потребности регионального рын-
ка труда. При этом одни образовательные учреждения были закрыты, 
а другие выжили и стали в большей мере соответствовать инноваци-
онным процессам в образовании. В то же время уже не менее двадца-
ти лет кадры системы профессионального образования почти не вос-
полняются выпускниками профессионально-педагогических вузов. 
Основная причина – экономическая: молодой специалист, имеющий 
профессионально-педагогическую специальность, в системе СПО по-
лучает низкую заработную плату, минимальный социальный пакет 
и лишен социальных льгот. Другой причиной является невостребо-
ванность в педагогической деятельности основного объема профес-
сиональных знаний, полученных в профессионально-педагогическом 
вузе. В связи с этим невозможно развитие карьеры преподавателя-
предметника. В итоге подавляющее большинство выпускников про-
фессионально-педагогической специальности покидают профессио-
нальную школу. Вместо них в систему приходят специалисты с различ-
ным уровнем профессионального образования. В основном это лица, 
обладающие квалификацией инженера, учителя труда и предпринима-
                                                 

1 Эрганова Н. Е. Введение в технологии профессионального обучения. Екатерин-
бург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2009. 151 с. 
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тельства, техника-технолога и др. Интересно, что при всей важности 
финансовой стороны дела основная причина возникновения затруд-
нений в работе молодого педагога – недостаток психолого-педагоги-
ческих знаний, ведущий к росту неудовлетворенности и своим тру-
дом, и, как следствие, собою в роли мастера производственного обу-
чения. 

Согласно данным, обнародованным в докладе «Туринский про-
цесс – 2014. Российская Федерация», в системе СПО Российской Фе-
дерации работает свыше 220,0 тыс. педагогических работников, в том 
числе 50,0 тыс. мастеров производственного обучения. Высшее обра-
зование имеют практически все преподаватели и около 40 % мастеров 
производственного обучения. Ученые степени и звания – 2,5 % педа-
гогических работников1. Для преподавателей профессионального 
цикла и мастеров производственного обучения обязательны опыт дея-
тельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
и стажировка в профильных организациях не реже одного раза в три 
года. Мастера производственного обучения должны иметь уровень 
квалификации по профессии рабочего выше, чем предусмотрено для 
выпускников. Основную долю педагогических коллективов состав-
ляют работники в возрасте от 30 до 60 лет (порядка 70 %), но сохра-
няется 10 % тех, кому больше 60 лет. Кроме того, большинство пре-
подавателей по-прежнему женщины. Одним из основных факторов, 
сдерживающих приток в систему молодых преподавателей и мастеров 
производственного обучения, в том числе из реального сектора эко-
номики, является отставание уровня заработной платы в системе про-
фессионального образования от средней заработной платы по эконо-
мике региона (в 2014 г. – в среднем 80 % от средней заработной платы 
по экономике региона). На решение этой проблемы направлено дейст-
вие указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
о доведении к 2018 г. средней заработной платы преподавателей и мас-
теров производственного обучения в системе СПО до уровня средней 
заработной платы по экономике региона. Кроме того, утвержден ряд 
актуальных нормативных документов, нацеленных на обеспечение 
соответствия между результативностью, качеством работы педагогов 
                                                 

1 Туринский процесс – 2014. Российская Федерация [Электронный ресурс] / под 
ред. Н. Золотаревой, А. Лейбовича. URL: http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/12/ 
TRP-2014-national-report_template_RU_%D0 %9E%D0 %9A.pdf. 
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системы СПО и размером получаемого ими вознаграждения: дорож-
ная карта «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки»; «Программа по-
этапного совершенствования системы оплаты труда в государствен-
ных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 гг.» и др. Реализа-
ция этих документов предполагает последовательное внедрение эф-
фективного контракта, четко регламентирующего трудовые обязанно-
сти педагогических работников, устанавливающего показатели и кри-
терии эффективности их деятельности, размеры вознаграждений. Раз-
работка и апробация моделей эффективного контракта проводились 
в 2013–2014 гг. Минобрнауки России с участием представителей ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, осу-
ществляющих управление в сфере образования, Профессионального 
союза работников народного образования и науки Российской Феде-
рации, Союза директоров образовательных учреждений СПО. На осно-
вании результатов апробации были подготовлены методические ре-
комендации о внедрении апробированных моделей эффективного кон-
тракта в системе профессионального обучения и среднего профессио-
нального образования1. Эффективный контракт заключается не толь-
ко с педагогическими, но и с руководящими работниками. 

Свою роль играет и «Порядок аттестации педагогических работ-
ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 
В соответствии со ст. 49 Закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» предусмотрено два вида аттестации педагогических работни-
ков: обязательная (на соответствие занимаемой должности) и добро-
вольная (для установления первой или высшей квалификационной ка-
тегории). Порядок проведения аттестации установлен приказом Мин-
обрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276. Основные задачи аттеста-
ции: стимулирование личностного профессионального роста педаго-
гов; повышение эффективности и качества педагогического труда; 
выявление перспектив использования потенциала педагогических ра-
ботников, обеспечение дифференциации уровня оплаты их труда. 

Повышение качества и эффективности работы педагогов про-
фессионального образования зависит от того, какую методическую 
поддержку они могут получать. По результатам опроса, проведенного 
                                                 

1 О методических рекомендациях [Электронный ресурс]: письмо Минобрнауки 
России от 28.11.2013 г. № 06-948 // КонсультантПлюс. URL: www.consultant.ru. 
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в субъектах Российской Федерации, установлено, что наиболее попу-
лярными формами методического сопровождения преподавателей 
и мастеров производственного обучения являются создание методи-
ческих объединений (42 %), дополнительное профессиональное обра-
зование (курсы повышения квалификации – 34 %), организация семи-
наров (38 %), школы молодого специалиста (30 %) и индивидуальное 
консультирование педагогов (25 %). В то же время, 15 % педагогов 
указали, что не получают системной методической поддержки. По мне-
нию педагогических работников организаций профессионального об-
разования, на подготовку к занятиям и на осмысление учебного про-
цесса времени в рабочем дне педагога выделено достаточно (так по-
считали 54 и 52 % респондентов соответственно), а вот на обмен опы-
том с другими педагогами, который способствует совершенствова-
нию компетенций в области методики организации образовательного 
процесса, временных ресурсов у преподавателей не хватает (56 % от-
ветивших). В целях обеспечения более высокого качества методиче-
ского сопровождения педагогов, повышения эффективности дополни-
тельных профессиональных образовательных программ для препода-
вателей и мастеров производственного обучения предусмотрена мо-
дернизация системы повышения квалификации педагогических ра-
ботников, ее перевод на модульно-кредитные принципы и персонифи-
цированные финансовые механизмы. 

Для системы СПО по-прежнему актуальными остаются вопросы 
о регулярной модернизации материальной базы, готовности своевре-
менно реагировать на изменения рынка труда, развитие производст-
венных технологий. Для решения проблемы используется потенциал 
государственно-частного партнерства. Серьезным стимулом к его раз-
витию стал Приоритетный национальный проект «Образование». Опыт 
государственно-частного партнерства накоплен в рамках реализации 
комплексных региональных программ развития образования. С 2013 г. 
Агентством стратегических инициатив (АСИ) осуществляется проект 
по внедрению элементов дуальной системы обучения. В его реализации 
участвуют 10 субъектов Российской Федерации. В ходе эксперимента 
отработано представление о необходимых нормативных, финансовых, 
методических ресурсах, способствующих расширению государствен-
но-частного партнерства. Калужская и Свердловская области в проек-
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те АСИ названы регионами-менторами, так как обладают «допроект-
ной» эффективной практикой внедрения элементов дуального обуче-
ния – с 2010–2011 гг1. 

Заслуживают внимания результаты исследований, реализован-
ных Российским государственным профессионально-педагогическим 
университетом в рамках выполнения государственного задания Ми-
нистерства образования и науки РФ № 10.9046.2014 «Разработка и апро-
бация методологии изучения и анализ социального портрета и ценнос-
тных ориентаций мастера производственного обучения» (руководитель – 
доктор технических наук, профессор В. А. Копнов). Весной 2014 г. мето-
дом анкетного опроса мастеров производственного обучения во всех 
(кроме Крымского) федеральных округах Российской Федерации было 
проведено эмпирико-социологическое исследование. Объем выборочной 
совокупности – 413 чел. Выборка является репрезентативной (двухсту-
пенчатая, случайная механическая) и обеспечивает достоверность ин-
формации, что позволяет экстраполировать полученные данные на всю 
генеральную совокупность, составляющую 40 тыс. чел. 

В общем количестве опрошенных 44 % составили мастера-муж-
чины и 56 % – мастера-женщины. Перевес в сторону женщин являет-
ся типичным для всех уровней российского образования. Так, в систе-
ме общего образования женщины составляют 84 %, в СПО – 80 %, 
в системе высшего образования – 56 %2. Большую часть (около трети) 
составляют мастера старшего трудоспособного возраста. Немногим 
меньше среди мастеров представителей предпенсионного возраста 
(мужчин) и пенсионеров – 27,1 %. Примерно в одинаковом количест-
ве представлены молодежь (до 35 лет) и средняя возрастная группа – 
19,6 и 20,8 % соответственно. Таким образом, перевес у мастеров в сто-
рону старших возрастных когорт совершенно очевиден: почти 60 % 
мастеров производственного обучения старше 45 лет. Общая для рос-
сийского образования тенденция старения кадров является характер-
ной и для данной профессионально-педагогической группы, что вы-
зывает тревогу и озабоченность, поскольку через некоторое время 
учить рабочим профессиям и учить вообще будет некому. 
                                                 

1 Методические рекомендации по реализации дуальной модели подготовки вы-
сококвалифицированных рабочих кадров [Электронный ресурс] / Минобрнауки России. 
URL: http://asi.ru/staffing/dualeducation/docs/Metod_recomendations.pdf. 

2 Женщины и мужчины России [Электронный ресурс] // Федеральная служба го-
сударственной статистики: офиц. сайт. URL: http://gsk.ru. 
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Мастера-мужчины в большей степени, чем мастера-женщины 
представлены в крайних возрастных группах, тогда как женщины преоб-
ладают в средних возрастных когортах. Такой расклад очень типичен для 
российской системы образования: определенная часть мужчин-педаго-
гов, пришедших на работу в учебные заведения, со временем из-за низ-
кой заработной платы уходит в более доходные отрасли, оставляя обра-
зование на долю женщин. Данная профессионально-педагогическая груп-
па не является исключением: стереотип «мужчины-кормильца» и здесь 
оказывается сильнее личностных предпочтений. 

Мастера производственного обучения по уровню образования 
могут быть разделены на две примерно одинаковые группы: среднее 
профессиональное образование имеют 46,2 % респондентов, высшее 
и незаконченное высшее – 48,4 %. Такой расклад отражает внутрен-
нюю противоречивость данной профессиональной группы, обуслов-
ленную переходным для системы среднего профессионального обра-
зования периодом, которой, по вступившему в силу 1 сентября 2013 г. 
Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», 
переданы функции по подготовке рабочих кадров. 

Анализ взаимосвязи возраста и уровня образования позволил 
обнаружить определенную зависимость: более высокий уровень обра-
зования имеют молодые мастера и представители среднего поколе-
ния. Это говорит, во-первых, об объективном процессе постепенного 
повышения образовательного уровня данной профессиональной груп-
пы в процессе смены поколений; во-вторых, о необходимости рекру-
тирования данной группы из представителей молодежи, поскольку 
она имеет более высокий уровень образования. 

Полученные результаты также подтверждают существование 
общероссийской тенденции – более высокий уровень образования жен-
щин. Так, высшее образование имеют почти половина опрошенных мас-
теров-женщин и только каждый третий мужчина. Среди имеющих сред-
нее профессиональное образование преобладают мастера-мужчины. 

Также следует обратить внимание на отсутствие у большинства 
мастеров производственного обучения педагогического образования. 
Как показал опрос, имеют педагогическое образование 42,1 %, не 
имеют – 57,9 %. 

Наличие педагогического образования практически не зависит 
от возраста, но в определенной степени связано с полом: среди жен-
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щин мастеров, имеющих педагогическое образование, больше, чем 
среди мужчин (48,9 и 33,5 % соответственно), что снова подтверждает 
российскую ситуацию понимания педагога как женской профессии. 

Наличие педагогического образования коррелирует с имеющим-
ся образованием: чем выше уровень профессионального образования, 
тем чаще оно является педагогическим. Если среди мастеров со сред-
ним профессиональным образованием доля имеющих педагогическое 
образование составляет 36,6 %, то среди мастеров с высшим образо-
ванием – половину (50,6 %). Приведенные результаты позволяют сде-
лать вывод, что именно система высшего образования в большей сте-
пени, чем СПО, «поставляет» квалифицированных педагогов в дан-
ную профессиональной группу. 

Этот вывод подтверждается и тем фактом, что педагогическое 
образование чаще имеют мастера, проживающие и работающие в го-
родах, в учебных заведениях сельской местности мастеров производ-
ственного обучения с педагогическим образованием несколько мень-
ше. Вузы, в том числе и педагогические, как известно, концентриру-
ются в городских поселениях, где выпускники и стараются остаться 
после их окончания. Нежелание молодых специалистов возвращаться 
на малую родину после окончания вуза также является типичной рос-
сийской тенденцией. 

Отсутствие педагогического образования у большинства масте-
ров производственного обучения обусловлено прежде всего сферой 
деятельности, из которой рекрутируются мастера, и их предшест-
вующим статусом. Больше половины (61,3 %) нынешних мастеров 
работали на производстве в качестве рабочих, служащих и специалис-
тов; 29,1 % пришли на должность мастера сразу по окончании учеб-
ного заведения (колледжа, вуза), остальные 9,7 % работали в системе 
образования, но не в данной должности. На первый взгляд, это доста-
точно позитивная тенденция, но учитывая возраст большинства мас-
теров производственного обучения, их длительный стаж работы в этой 
должности и состояние российской экономики, возникает вопрос: ка-
ким новым, передовым технологиям эти мастера могут научить, вла-
дея навыками вчерашнего, а то и позавчерашнего дня? Не ставя под 
сомнение их квалификацию и признавая их деятельность очень важ-
ной, все же необходимо смотреть вперед и понимать, что завтра учить 
будущих рабочих будет не только некому, но и нечему. 
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Именно сферой рекрутирования во многом объясняется отсутст-
вие у большинства мастеров педагогического образования, поскольку 
последнее есть у части выпускников учебных заведений и тех, кто ра-
ботал в системе образования. 

Мастера производственного обучения рекрутируются из трех 
основных групп: специалистов, рабочих и служащих. Анализ профес-
сионального статуса до начала работы мастером производственного 
обучения в зависимости от стажа работы в этой должности выявил 
предсказуемую тенденцию: чем больше стаж, тем чаще до работы 
мастером респонденты имели статус рабочего (за исключением лиц, 
входящих в группу с самым большим стажем). В отношении статуса 
специалиста картина обратная: с увеличением стажа число выходцев 
из специалистов уменьшается. 

Еще одна особенность: молодые мастера производственного об-
учения чаще становятся мастерами сразу после окончания учебного 
заведения. Можно утверждать, что это тенденция последних десяти-
летий. Соответственно, чем старше респонденты, тем чаще их путь 
к данной должности лежал через профессиональную деятельность на 
производстве. 

Начали работать мастерами производственного обучения сразу 
после окончания учебного заведения примерно одинаковое количест-
во мастеров-мужчин (28,6 %) и мастеров-женщин (29,4 %), тогда как 
производство является в большей степени сферой рекрутирования мас-
теров-мужчин (66,5 % против 57,1 %), а система образования – жен-
щин (13,4 % против 4,9 %). Мастера-мужчины до прихода в учебные 
заведения были преимущественно рабочими, а женщины занимали 
должность специалиста. 

Анализ результатов исследования показал наличие связи между 
предшествующим статусом и уровнем образования. Совершенно ес-
тественно, что большинство нынешних мастеров производственного 
обучения с начальным профессиональным образованием в прошлом 
были рабочими, а мастера, имеющие высшее образование, – специа-
листами и руководителями. Базой рекрутирования мастеров со сред-
ним профессиональным образованием примерно в равных долях вы-
ступают три группы: рабочие, служащие, специалисты. 

Отсутствие педагогического образования у большинства опро-
шенных мастеров неизбежно порождает закономерный вопрос: пла-
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нируют ли те, кто не имеет педагогического образования, получить 
его? Профессиональная деятельность мастера производственного 
обучения включает в себя обучение и воспитание молодежи, следова-
тельно, наличие соответствующих педагогических компетенций не-
обходимо. Результаты исследования свидетельствуют, что из тех, 
у кого нет педагогического образования, только 18,4 % планируют его 
получить. Не собираются этого делать 59,0 % отвечавших на этот во-
прос и 22,6 % не думали об этом, что может также свидетельствовать 
об отсутствии образовательных планов. Получение образования в на-
шей стране – это, скорее, прерогатива молодежи, среднее и особенно 
старшее поколение получают системное образование значительно 
реже. Сказанное подтверждают полученные в ходе исследования дан-
ные: чем старше мастера, тем в меньшей степени они настроены 
учиться дальше. 

Небольшой стаж работы мастером имеет лишь каждый пятый, 
у остальных респондентов стаж работы в данной должности значи-
тельный: больше половины (61,3 %) имеют стаж более 10 лет, а почти 
треть (30,8 %) – более 20 лет. Таким образом, данная группа пред-
ставлена не новичками, а профессионалами, имеющими весьма со-
лидный стаж работы в должности мастера производственного обуче-
ния. С другой стороны, данные свидетельствуют об уменьшении чис-
ла мастеров по мере роста стажа, что говорит о том, что оставаться дол-
го на этой работе способен далеко не каждый. 

Мастера производственного обучения осуществляют подготовку 
рабочих кадров по самым разным профессиям для различных отрас-
лей экономики. Основу составляют так называемые массовые профес-
сии промышленности (сварщик, слесарь, станочник, электромонтер, 
токарь, электрогазосварщик, наладчик КИПиА, аппаратчик, монтаж-
ник, фрезеровщик и др.), строительства (каменщик, штукатур, маляр, 
плиточник, столяр, плотник), транспорта (автомеханик, водитель, трак-
торист, машинист локомотива и др.) и сферы услуг (повар, пекарь, 
продавец, контролер-кассир, контролер банка, парикмахер, портной, 
закройщик и др.). Кроме этого, представлены профессии сельскохо-
зяйственной направленности – как традиционные (мастер сельскохо-
зяйственного производства, оператор машинного доения, оператор по 
искусственному осеменению животных), так и новые (хозяйка усадь-
бы, мастер садово-паркового и ландшафтного строительства, цвето-
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вод). Среди респондентов есть мастера, осуществляющие обучение по 
немассовым, но востребованным в информационном обществе про-
фессиям – таким, как мастер по обработке цифровой информации, 
оператор электронного набора и верстки. Еще одна группа профессий 
представляет сферу декоративно-прикладного искусства: исполнитель 
художественно-оформительских работ, художник росписи по дереву, 
изготовитель художественных изделий из дерева, мастер народных 
промыслов. Особую группу составляют универсальные профессии, 
необходимые в любой сфере: делопроизводитель, секретарь, учетчик. 
Приведенный (далеко не полный) перечень свидетельствует о много-
образии профессий, по которым осуществляется подготовка рабочих 
и служащих в системе СПО. 

Направленность профессий, по которым ведется подготовка, до-
статочно отчетливо (даже с поправкой на педагогическую деятель-
ность) отражает гендерную профессиональную сегрегацию (разделе-
ние профессий и отраслей на «мужские» и «женские»), существую-
щую в российской экономике. «Мужским» профессиям (промышлен-
ность, транспорт) обучают преимущественно мастера-мужчины, «жен-
ским» (сфера услуг, декоративно-прикладное искусство) – мастера-
женщины. Преобладание женщин-мастеров в таких «мужских» отрас-
лях, как строительство и информационные системы, объясняется тем 
что, во-первых, речь идет о группе сферы образования, являющей в Рос-
сии «женской»; во-вторых, среди строительных профессий достаточ-
но много «женских» (маляр, штукатур, плиточник); в-третьих, в сфере 
информационных систем женщины сегодня активно конкурируют 
с мужчинами. 

Типичного представителя данной профессиональной группы мож-
но охарактеризовать следующим образом: это женщина среднего или 
чуть старше возраста, имеющая семью, со средним или высшим про-
фессиональным образованием, стажем работы мастером производст-
венного обучения не менее 10 лет, «рекрутированная» в мастера из рабо-
чих или специалистов в силу потребности что-то изменить в своей 
жизни, а также научить молодежь тому, что умеет сама. 

Можно отметить незначительные различия в степени удовлетво-
ренности работой в зависимости от некоторых социально-демографи-
ческих характеристик опрашиваемых: чем старше мастера, тем в боль-
шей степени они удовлетворены работой. Так, среди мастеров в воз-
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расте 25–35 лет удовлетворены работой 81 % респондентов, в возрас-
те 36–45 лет – 82 %, в следующей возрастной группе (46–55 лет) – 
84 %, в возрасте 56–65 лет – 86 %. Данную тенденцию можно объяс-
нить ростом профессионального опыта и наработкой профессиональ-
ных компетенций. Наименее удовлетворены работой мастера с высшим 
образованием: 15,3 % по сравнению с 4,8 % мастеров с НПО, 8,3 % – 
с неполным высшим и 13,1 % – со средним профессиональным обра-
зованием. Некоторые различия обнаружены и в зависимости от типа 
поселения: в той или иной степени не удовлетворены своей работой 
17,9 % опрошенных мастеров, проживающих в областных центрах, 
11,6 % работающих в других городских поселениях и 12,5 % масте-
ров-сельчан. Крупный город, безусловно, предоставляет больше воз-
можностей, в том числе и профессиональных, и их нереализованность 
может влиять на степень удовлетворенности данной стороной жизни. 

На удовлетворенность работой оказывает определенное влияние 
и профессия, по которой мастера осуществляют подготовку в учеб-
ных заведениях. В меньшей степени удовлетворены работой мастера, 
осуществляющие подготовку по строительным и сельскохозяйствен-
ным профессиям (20,3 и 18,2 % соответственно), причиной этого мо-
жет быть физическая тяжесть работы, традиционные представления 
о таких профессиях как о «грязных», отсутствие современных мате-
риалов, оборудования и другое. 

Наиболее отчетливо удовлетворенность работой коррелирует со 
взаимоотношениями в коллективе: совершенно очевидно, что хороший 
социально-психологический климат в трудовом коллективе является 
важным фактором, способствующим удовлетворенности работой. 
Доброжелательность, взаимопомощь, отсутствие серьезных конфлик-
тов в коллективе формируют позитивное отношение к работе и пози-
тивное социальное самочувствие. 

Анализ зависимости степени удовлетворенности работой от со-
циально-демографических параметров показал, что среди мастеров 
старших возрастных групп почти в два раза меньше неудовлетворен-
ных отношениями в коллективе, чем среди более молодых мастеров. 

Самооценка престижности профессии мастера производствен-
ного обучения такова: 40,5 % респондентов считают свою работу 
в той или иной степени престижной, чуть больше (44,6 %) – непре-
стижной, остальные затруднились с ответом на вопрос. В зависимос-
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ти от пола ответы на вопрос о престижности профессии мастера про-
изводственного обучения разделились следующим образом: среди мас-
теров-женщин оказалось больше, чем среди мастеров-мужчин, тех, 
кто считает свою работу в той или иной степени престижной (43,7 
и 36,3 % соответственно). Вместе с тем, среди тех, кто считает работу 
мастера непрестижной, также оказалось больше мастеров-женщин 
(46,4 и 42,3 % соответственно). Такой расклад обусловлен тем, что 
каждый пятый мастер-мужчина (это в два раза больше, чем у жен-
щин) не смог ответить на вопрос о степени престижности своей про-
фессии. Данную ситуацию в ответах можно вновь объяснить специ-
фикой преподавательской деятельности как женской сферы. Более 
высоко оценивают свою работу молодые мастера (до 35 лет) – среди 
них больше половины (около 55 %) считают ее престижной. Мастера, 
входящие в более старшие возрастные группы, думают так значи-
тельно реже – от 39,5 до 20 %. Это позволяет предположить, что да-
леко не все молодые мастера останутся верными работе и профессии, 
с течением времени они обнаружат ее негативные стороны. 

Оценка престижа работы мастера производственного обучения 
зависит и от типа поселения, где живут и работают респонденты. 
Мастера-горожане в меньшей степени, чем мастера-сельчане, считают 
свою работу престижной (40,0 и 45,3 % соответственно). Совершенно 
очевидно, что низкая оценка сельскохозяйственного труда в целом 
позволяет мастерам-сельчанам свою работу считать более престиж-
ной, тогда как в городе в силу многообразия профессий и видов дея-
тельности данная работа имеет невысокий престиж. Чем крупнее го-
род, тем более ярко проявляется эта тенденция. 

Чем выше уровень образования мастера, тем выше оценка пре-
стижа своей профессии: если среди мастеров с начальным профес-
сиональным образованием считают ее в той или иной степени пре-
стижной только 23,8 %, то среди имеющих среднее профессиональное 
образование уже 38,2 %, а среди мастеров с высшим образованием – 
43,8 %. Таким образом, уровень образования способствует росту оценки 
престижа работы мастера производственного обучения. Однако ска-
зать то же самое о влиянии стажа нельзя. Престижной в той или иной 
степени считают свою профессию более половины мастеров произ-
водственного обучения со стажем работы меньше 5 лет. С увеличени-
ем стажа снижает уровень позитивности представлений о работе мас-
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тера и ее престиже. Видимо, работая достаточно длительное время, 
мастера все больше понимают сложность и ответственность данной 
профессии, несоответствие ее значимости для общества социальной 
оценке. Однако после 25 лет работы в должности мастера оценка пре-
стижности своей профессии вновь возрастает. За этот очень большой 
срок мастера, с одной стороны, нарабатывают высокий уровень про-
фессиональных компетенций, с другой, – свыкаются с существующи-
ми в этой системе проблемами и, вероятно, уже не мыслят себя в дру-
гой профессиональной области, что сказывается на оценке престижа 
своей профессии. 

Достаточно сильно оценка престижности своей работы различается 
в зависимости от профессий, по которым мастера осуществляют профес-
сиональную подготовку. Наиболее престижной свою работу считают 
респонденты, осуществляющие подготовку в сфере информационных 
технологий (71,5 %), осознавая ее особую значимость и востребован-
ность. Существенно ниже оценивают престижность работы мастера про-
изводственного обучения сферы строительства (47,5 %), сферы услуг 
и сельского хозяйства (по 45,5 %). Самая низкая оценка престижности 
профессии мастера производственного обучения у ее представителей 
в сфере транспорта (38,7 %) и промышленности (26,7 %). Совершенно 
очевидно, что престижность сферы, по профессиям которой ведется под-
готовка, и ее место в экономике оказывают прямое влияние и на пре-
стижность работы мастера производственного обучения. 

Иерархия жизненных ценностей мастеров производственного об-
учения является достаточно типичной и отражает общее состояние об-
щественного сознания российского населения. Ценностное ядро состав-
ляют ценности семьи, материального благополучия и работы. Это «три 
кита», на которых держится жизнь современного россиянина. Работа, 
о чем свидетельствует дальнейший анализ, является одновременно инст-
рументальной и терминальной ценностью, поскольку выступает источ-
ником получения материальных средств и основой материального благо-
получия, но при этом является и самоценностью, т. е. значимой в силу 
своего внутреннего содержания, а не внешних возможностей. В струк-
турный резерв вошли такие ценности, как стабильность, профессиона-
лизм и образование, выступающие условиями жизни. Стабильность как 
жизненная ценность особенно важна для опрошенных мастеров (не бу-
дем забывать про их возраст). Испытав многочисленные социальные по-
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трясения и пережив кардинальные изменения, люди нуждаются в ста-
бильной экономической и политической ситуации как никогда. Если ста-
бильность выступает, скорее, внешним, общесоциальным условием бла-
гополучия, то профессионализм и образование – это внутренние, лично-
стные, ресурсы, позволяющие человеку сохранять нормальное социаль-
ное самочувствие. На периферии остались дружба, свобода и отдых, что 
свидетельствует о невысокой значимости для респондентов досуговой 
сферы. Замыкает иерархию ценностей карьера, традиционно выступаю-
щая инструментальной ценностью, но слабо «работающая» и потому ма-
лозначимая в такой специфической группе, как мастера производствен-
ного обучения. 

Стоит обратить внимание еще на два момента: 1) среди самых мо-
лодых мастеров почти каждый четвертый (что существенно больше, чем 
в остальных группах) не смог определиться с выбором суждения о рабо-
те. О чем это говорит? Вероятно, о том, что их положение достаточно 
неопределенно, а адаптация не вполне успешна. Необходимо уделять 
максимальное внимание молодым мастерам, только пришедшим в учеб-
ное заведение, помогать им открывать для себя привлекательные стороны 
этой работы, сделать все возможное для их успешной адаптации и удер-
жанию на этой должности; 2) ответы мастеров самой старшей возрастной 
группы (старше 65 лет) со всей очевидностью свидетельствуют о вынуж-
денном характере работы мастером производственного обучения: им не 
особенно нужен заработок, их уже не привлекает содержание этой дея-
тельности, для 40 % из них работа не самое главное в жизни, а каждый 
десятый вообще не стал бы работать, если бы была такая возможность. 
(Последние два показателя значительно выше, чем в других группах.) 
Что вынуждает их работать, кроме заработка, который важен только для 
трети опрошенных мастеров этой возрастной группы? Вполне вероятно, 
причина кроется в отсутствии замены, что заставляет руководство учеб-
ных заведений просить мастеров старшего пенсионного возраста «пора-
ботать еще», чтобы как-то «залатать дыры» в штатном расписании. Оче-
видно, что в этой вынужденной ситуации отдача от работы не самая вы-
сокая. Таким образом, наиболее проблемными с точки зрения возрастно-
го состава профессиональной группы мастеров производственного обу-
чения являются самая молодая и самая старшая возрастные группы. 

Работа как источник дохода более важна для мастеров из обла-
стных центров и из сельской местности. В первом случае это может 
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объясняться более высоким уровнем жизни в крупных городах и боль-
шими возможностями, которые они предоставляют, на реализацию чего 
требуются материальные средства. Для вторых заработок очень важен 
в силу более низкого уровня жизни и необходимости максимального 
удовлетворения потребностей. Говоря о значимости заработка, мастера, 
проживающие в крупных городах, в меньшей степени придают значение 
содержательным аспектам работы, которые существенно более значимы 
для мастеров из более мелких городских поселений и из сельской мест-
ности. Можно предположить, что отсутствие соблазнов крупного города 
способствует сосредоточенности на работе и интересу к ней. Это под-
тверждается и тем, что значительно меньшее число мастеров-сельчан го-
ворят о работе как не о самом главном в жизни. 

Самым привлекательным в своей работе мастера производственно-
го обучения считают возможность работать с молодежью, передавать ей 
собственный профессиональный и социальный опыт, обучать тому, что 
умеют сами, быть наставниками и воспитателями. Этот мотив является 
ведущим для 65,6 % опрошенных мастеров и ключевым для профессии 
педагога вообще. Для каждого третьего мотивом, чтобы дать совет вы-
брать эту профессию, является интерес к работе, ее творческий характер, 
возможность самореализации. Такая работа, по мнению каждого пятого, 
позволяет самосовершенствоваться и развиваться в личностном плане. 
Каждый десятый респондент подчеркнул значимость и полезность своей 
работы для общества, ее престижность и востребованность. Таким обра-
зом, в ответах на данный прожективный вопрос акцентируются в первую 
очередь терминальная ценность данного вида профессиональной дея-
тельности, ее интересное внутреннее содержание, обусловленное соци-
альным взаимодействием и возможностью творческой самореализации. 
Именно на эти аспекты следует обращать внимание в процессе профори-
ентационной работы с молодежью в профессионально-педагогических 
учебных заведениях. 

Причины, по которым мастера посоветовали бы выбрать свою 
профессию, зависят от их социально-демографических характеристик. 
Мастера-мужчины акцентируют внимание на полезности этой про-
фессии для общества, стабильной зарплате и хороших условиях тру-
да, тогда как для женщин-мастеров более привлекательными являют-
ся содержание работы и возможность самосовершенствования. Низ-
кая заработная плата – это основной негативный момент, касающийся 
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профессиональной деятельности мастера производственного обуче-
ния и определяющий ее непрестижность несмотря на то, что она яв-
ляется важной и необходимой. Средние позиции занимают такие па-
раметры, как сложность и ответственность этой работы, что обуслов-
лено неоднозначным контингентом учащихся, высоким нервным 
и психологическим напряжением. Для такой работы нужны, видимо, 
особые личностные качества, которые позволяют справиться с подоб-
ными нагрузками. 

2.3. Теоретико-методологические приоритеты 
дальнейшего изучения профессии 

и профессиональной группы мастеров 
производственного обучения 

Признавая историческую заслугу и сохраняющуюся плодотвор-
ность ставших классическими исследовательских подходов и обога-
щающих их палитру новых, особенно в режиме их конвергенции, ин-
теграции, взаимодополнения, отметим, что недооцененной в социоло-
гии и антропологии профессий остается исследовательская программа 
Э. Ч. Хьюза (1897–1983)1, в 1950-е гг. в Чикагском университете ини-
циировавшего изучение профессий качественными методами, прежде 
всего, основанными на этнографическом наблюдении. Первым ре-
зультатом этой программы стала волна монографических и журналь-
ных публикаций по этнографии занятий и профессий (Г. С. Беккер, 
Б. Гир, Р. Голд, Э. Гоффман, Ф. Дэвис, Д. Рой, А. Л. Страусс и др.). 
(Отдельного внимания заслуживают книги «Парнишки в белых хала-
тах»2 и «Изготовление остепененных»3.) Представляется, что такая спе-
цифическая профессиональная группа, как мастера производственно-
го обучения, получит значительную глубину осмысления в опоре 
именно на этот методологический подход, что требует более деталь-
ного его рассмотрения. 
                                                 

1 Николаев В. Социология занятий и профессий Эверетта Хьюза: забытый интел-
лектуальный ресурс // Антропология профессий: границы занятости в эпоху нестабиль-
ности / под ред. П. Романова, Е. Ярской-Смирновой. М.: Вариант: Изд-во ЦСПГИ, 
2012. С. 59–74. 

2 Becker H. S., Geer B., Hughes E. C., Strauss A. L. Boys in White: Student Culture of 
Medical School. Chicago: University of Chicago Press, 1961. 465 p. 

3 Becker H. S., Geer B., Hughes E. C. Making the Grade: The Academic Side of Colle-
ge Life. Chicago: John Wiley & Sons, Inc., 1968. 150 p. 
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Своеобразие всего социологического наследия Э. Ч. Хьюза явля-
ется весьма характерным для чикагской традиции в целом. Оно базиру-
ется на прагматистских основаниях и включает конструирование гиб-
ких понятийных рамок, соответствующих прагматистскому пониманию 
изучаемой реальности, и выстраивание в этих рамках совокупности 
гибко связанных содержательных обобщений на основе постоянной по-
груженности в полевые исследования и сравнение их результатов. Тако-
го рода теория сама по себе противится переведению в формы, обеспе-
чивающие ее долгосрочную фиксацию; она крайне плохо поддается 
формализации и малопригодна для таких считающихся важными в се-
годняшней науке каналов передачи знания, как учебники и словарные 
или энциклопедические статьи. Основным способом передачи таких 
теорий и концепций являются нетипичные для бюрократизированной 
науки каналы: преподавание, неформальное общение, руководство ис-
следованиями (передача знания из уст в уста и из рук в руки). Такой 
способ передачи ведет к тому, что в дисциплинарной памяти это знание 
закрепляется как некоторый набор общих принципов, понятий и спосо-
бов теоретической работы, плотно инкорпорированных в исследова-
тельскую практику и редко со всей ясностью проговариваемых; при 
этом соответствующие принципы, понятия и способы выводятся за пре-
делы эксплицитных форм кодификации и передачи знания и почти не 
сохраняются в истории социологической теории, доступной социологам 
за пределами этой традиции. 

В работах Э. Ч. Хьюза, посвященных разным предметам, тем не 
менее присутствует единая, хотя и недостаточно эксплицированная, 
перспектива, придающая им когерентный характер и делающая их не-
обычайно теоретически насыщенными. В общих чертах она совпадает 
с социально-экологическим подходом Р. Э. Парка, но отличается поня-
тийным аппаратом1. Р. Хелмс-Хейес удачно назвал эту перспективу 
«интерпретативной институциональной экологией»2. Основные едини-
цы, на которых здесь фокусируется внимание, – институты как дейст-
вующие предприятия. Они изучаются с нескольких точек зрения, и со-
циологические интерпретации выстраиваются в их взаимной игре. 

                                                 
1 Faught J. Presuppositions of the Chicago School in the Work of Everett C. Hughes // 

American Sociologist. 1980. Vol. 15, № 1. P. 72–82. 
2 Helmes-Hayes R. C. Everett Hughes: Theorist of the Second Chicago School // Intern. 

J. of Politics, Culture and Soc. 1998 (a). Vol. 11, № 4. P. 621–673. 
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Конститутивными для этого подхода являются две точки зре-
ния: экологическая и интерпретативная (в том числе культурологиче-
ская и социально-психологическая). Другие аспекты институтов – эко-
номические и политические – тоже принимаются во внимание, но в кон-
тексте, заданном этими двумя полюсами. Таким образом, Хьюзова 
перспектива ориентирована на многомерное синтетическое рассмот-
рение институтов. Последние при этом трактуются как конкретные 
конфигурации взаимосвязанных действий множества участников, а не 
как системы или институты вообще. В этом состоит своеобразие того 
подхода, который предложил Э. Ч. Хьюз. 

Если иметь в виду, что институты – это деятельности людей, 
и что в обществе нет ничего кроме этих деятельностей и того, что 
в этих деятельностях производится и воспроизводится, то становится 
понятно, что Хьюз предлагает многомерную рамку для рассмотрения 
любых предметов, интересующих социологию, и что при подобном 
рассмотрении эти предметы (в том числе профессии и профессио-
нальные группы) всегда оказываются помещенными в общий социо-
логический контекст. К этому следует добавить, что социология Хью-
за имеет весьма тонкий и сложный понятийный аппарат и что благо-
даря многомерной рамке в ней достигается сложное и оригинальное 
совмещение элементов и тем из социологий целого ряда признанных 
классиков, таких как М. Вебер, Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, Р. Э. Парк, 
А. Р. Рэдклифф-Браун и др. 

Хьюзова социология занятий и профессий является важной ча-
стью его социологии: многие теоретические идеи развиваются им 
в этой предметной области. Она построена так же, как и его социоло-
гия в целом и насыщена теоретическими понятиями и моделями, но 
последние никогда не могут быть без ущерба для смысла оторваны от 
тех конкретных проблем и контекстов, к которым они применяются. 
Их сила кроется как раз в этом теснейшем соединении с конкретными 
реалиями. Это соединение делает их эффективно работающими, а эм-
пирические детали и частности – не просто понятными, а наполня-
ющимися множеством смыслов, ускользающих как от взгляда обыва-
теля, так и от взгляда теоретиков, ориентированных более формально 
(теоретико-схоластически). 

Ключевое отличие Хьюзовой социологии занятий и профессий 
от других ее версий собственно и состоит в симбиотическом соедине-
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нии с эмпирической фактурой. Все стандартные социологические по-
нятия при подобном соединении приобретают нестандартное и непри-
вычное звучание, нередко двусмысленное, как, например, понятие 
«роль» (part), обозначающее одновременно и «часть» (part) «систе-
мы», которая тоже, в свою очередь, понимается совсем не так, как, 
скажем, в структурном функционализме. Все понятия в той социоло-
гии, которую оставил Э. Ч. Хьюз, имеют более или менее смещенные 
значения (так же, как и у его более известного ученика Э. Гоффмана). 
Более или менее стандартные (внешне) понятия дополняются целым 
рядом нестандартных понятий, обычно заимствованных из обыденно-
го языка, но используемых так же (в качестве формальных рамок), как 
и стандартные, и тоже в силу этого наполняющихся непривычными 
смыслами. В качестве примера можно привести понятие «ошибки в ра-
боте»: ошибки в работе могут совершаться не только врачами и юрис-
тами, но также профессиональными мошенниками, повивальными 
бабками, знахарями, и всем им приходится как-то с ними справляться, 
в том числе скрывать их от коллег и клиентов, а поскольку все они лю-
ди и их проблемы в каких-то чертах схожи, то делают они это стан-
дартными способами, которые и становятся у Хьюза предметом специ-
ального изучения. Этот пример показывает, что особый способ обра-
щения с понятиями, практиковавшийся Хьюзом, обусловливает и свое-
образие в постановке вопросов. Таким образом, адекватное понима-
ние Хьюзовой социологии занятий и профессий предполагает ясное 
понимание 1) многомерной схемы соотнесения, в которой рассматри-
ваются занятия и профессии; 2) особого способа обращения с поняти-
ями; 3) тесно связанного с ними своеобразия постановки вопросов. 
Непринятие во внимание любого из этих трех моментов ведет к непо-
ниманию того, что и как Хьюз делал. 

Резоны для возвращения к этому наследию можно обозначить 
таким образом. Во-первых, оно конститутивно для широкого потока 
сегодняшних исследований занятий/профессий и позволяет лучше 
понять их основания и более рефлексивно их проводить. Во-вторых, 
оно содержит оригинальное и доказавшее свою плодотворность соче-
тание теории, метода и эмпирического исследования, достижению ко-
торого обычно серьезно мешают внутрисоциологические специализа-
ции и технологии («методологии») познания, выстроенные на их ос-
нове. В-третьих, у Хьюза мы находим понятия и образцы настолько 
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гибкие, что впитавшая их исследовательская традиция сохраняется 
уже более полувека, оказавшись, в отличие от более ригидных ее аль-
тернатив, чрезвычайно жизнеспособной в изменчивых исторических 
условиях. Можно привести еще четвертый резон: российской социо-
логии профессий, находящейся в состоянии становления, нужны вы-
сококачественные ресурсы для развития, и в наследии Хьюза они со-
держатся. Такая альтернатива, как, например, структурно-функцио-
нальный подход, пригодна для изучения современных занятий и про-
фессий не более, чем для изучения других современных реалий. Это 
достигается заведомым игнорированием порой весьма значимой спе-
цифики предмета научного анализа. 

Занятия/профессии не рассматриваются Хьюзом как самостоя-
тельные саморазвивающиеся сущности или просто как институты 
в ряду других институтов, изучаемых отдельными отраслями социо-
логии. Занятия – это деятельности людей, и поскольку общество со-
стоит из взаимосвязанных деятельностей, изучением занятий покры-
вается в каком-то смысле весь объем общества как предмета социоло-
гического изучения. (Ограничение, состоящее в том, что занятиями 
покрывается не вся сфера жизнедеятельности человека, в случае Хью-
за почти недейственно, поскольку его подход предполагает соотнесе-
ние трудовых занятий с деятельностями, исключаемыми из категории 
труда в обыденном и стандартном социологическом мышлении.) Кро-
ме того, Хьюз отдает себе отчет в том, что занятия и профессии обо-
соблены в обществе в относительно отдельный мир, но и в этом смысле 
занятия/профессии как институты имеют статус, не позволяющий по-
ставить их в один ряд с другими институтами. С его точки зрения, за-
нятие/профессия – это не частный объект исследования, а централь-
ный элемент общества, ключ к пониманию социальной структуры1. 
Как у Дюркгейма разделение труда служит ключом к пониманию струк-
туры современного общества, так и Хьюз, изучая занятия/профессии, 
фокусирует внимание, прежде всего, на тех их аспектах, которые по-
зволяют лучше понять, как современное общество устроено и как оно 
«работает». Любое занятие рассматривается в контексте более широ-
кой конфигурации взаимодействий, составляющей общество. При 
этом, в отличие от сторонников стандартных системных подходов (типа 
                                                 

1 Hughes E. C. The Sociological Eye: Selected Papers. Chicago; N.Y.: Aldine-Ather-
ton, 1971. P. 365. 
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структурно-функционального), Хьюз не ищет абстрактные связи от-
дельных занятий с другими занятиями и обществом в целом, а наце-
ливает внимание на обнаружение того, как конкретно люди в том или 
ином занятии взаимодействуют индивидуально и коллективно с кон-
кретными средами, в которых занятие функционирует. 

Эмпирическая (или натуралистическая) заостренность Хьюзо-
вой социологии не является «довеском» к стандартной теоретической 
риторике структурных функционалистов, а оборачивается на деле об-
наружением совершенно других связей, нежели те, которые кажутся 
естественными и самоочевидными кабинетным искателям «функций» 
или теоретикам «обменов». Изучение профессий для Хьюза не част-
ная отрасль социологии, а общая социология, изучение самой ткани 
общества. Он пишет: «Максимальная польза [от изучения профессий] 
может быть получена… только тогда, когда социолог постоянно пом-
нит о своей конечной цели узнать побольше о социальном процессе 
вообще»1. При этом социальный процесс, изучаемый через занятия, 
сводится в конце концов к взаимосвязанным деятельностям, с по-
мощью и внутри которых люди решают свои проблемы (в том числе 
создаваемые самими этими деятельностями). 

В занятия люди вовлечены именно как люди, и общие пробле-
мы, которые они в них решают, являются более или менее стандарт-
ными и проистекающими из человеческой природы. Соответственно, 
взгляд на занятия, принимаемый Хьюзом, является не только общесо-
циологическим, но и антропологическим. Это роднит Хьюза с други-
ми представителями чикагской традиции, начиная с Р. Э. Парка (его 
учителя) и заканчивая Э. Гоффманом (его учеником). 

Разделение труда рассматривается Хьюзом тоже прежде всего 
как функциональное распределение деятельностей, но не только. Оно 
видится широко, в духе Дюркгейма, как несводимое к техническому 
и экономическому его аспекту и обмену благами и услугами. Хьюз 
говорит, что есть еще моральное, или «священное», разделение труда. 
Суть его состоит в том, что разные группы людей приобретают не 
только своего рода монополии на свои виды деятельности, но и пре-
имущественное право определять те части реальности, которые ока-
зываются в их ведении, и оценивать собственную деятельность (для 

                                                 
1 Цит. по: Николаев В. Указ. соч. С. 65–66. 
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обозначения этих прав вводятся такие важные понятия, как «лицен-
зия» и «мандат»). Пользуясь этим правом, занятия, занимая некоторое 
место (нишу) в иерархическом порядке, борются за повышение своего 
статуса. Эта борьба за статус, равнозначная борьбе за выживание, есть 
борьба за сохранение и изменение ниши в экологическом порядке, но 
развертывается она вовсе не в прямом взаимодействии между заня-
тиями, а прежде всего во взаимодействии людей, вовлеченных в них, 
со своими «клиентурами» и «публиками», и в значительной мере как 
продвижение и навязывание ими своих определений реальности, цен-
ностей, систем оценки. Граница между занятием и остальным обще-
ством имеет в значительной мере смысловой характер и описывается 
Хьюзом через различение обывательской и профессиональной культур. 
Речь идет о том, что обособившиеся занятия вырабатывают корпус 
«эзотерического» знания, реализующий их притязание на лучшее зна-
ние природы некоторых вещей (например, того, что такое «здоровье» 
и «болезнь», в случае медицины), и их услуги приобретают для клиен-
тур и публик «эзотерический» характер. Все занятия стремятся к моно-
полии на определение каких-то аспектов мира и работу с ними; дейст-
вия, реализующие это стремление, развертываются в рамках экологиче-
ского порядка и сказываются на нем, но имеют во многом не экологиче-
ский и экономический, а политический и культурный характер. 

В рамках разделения труда все без исключения профессиональ-
ные группы от самых престижных до самых непрестижных обладают 
«способностью… порождать социальные правила и санкции и стано-
виться непроницаемыми для попыток посторонних их контролиро-
вать»1. Хьюз рассматривает разделение труда не только между заня-
тиями, но и внутри них, и это не два разных разделения труда, а одно, 
рассеченное искусственной границей, заданной сосредоточением взгля-
да на конкретном занятии как объекте изучения. Внимание к разделе-
нию труда внутри занятий является одной из своеобразных черт той 
версии социологии занятий/профессий, начало которой положил Хьюз. 

Контекст разделения труда, в котором Хьюз исследует занятия 
(не только внешнее, но и внутреннее для них), является многомерным 
и включает экологические, экономические, политические и культур-
ные (смысловые) аспекты. В этих же множественных аспектах рас-

                                                 
1 Цит. по: Николаев В. Указ. соч. С. 67. 
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сматриваются и сами занятия. Экологический контекст функциональ-
ных взаимосвязей, очищенный от смысловых (или ценностных) раз-
личений, позволяет Хьюзу включить в поле зрения социологии про-
фессий виды деятельности, часто ускользающие от внимания при дру-
гих подходах к этой предметной области: 1) неоплачиваемые занятия; 
2) не только престижные занятия; 3) морально и юридически нелеги-
тимные занятия/профессии; 4) зарождающиеся, не закрепившиеся, не-
именованные занятия. Все эти занятия втянуты в одну и ту же измен-
чивую конфигурацию, в которой занимают свои текущие места и бо-
рются за выживание и повышение своего статуса относительно дру-
гих. Каждое занятие реагирует на изменения в других занятиях. В конце 
концов, все они конкурируют за необходимые для их выживания ре-
сурсы, в том числе часто – за одни и те же. Как институты и «действу-
ющие предприятия» (going concerns) занятия нуждаются для своего 
выживания в рекрутировании новичков, привлечении клиентов, их вни-
мания, времени, энергии, денег и т. д.; в силу ограниченности ресур-
сов успехи одних занятий оборачиваются неудачей других, и целос-
тная конфигурация занятий исторически меняется. Важным компо-
нентом Хьюзовой социологии занятий является рассмотрение эколо-
гических процессов конкуренции (или «борьбы за выживание»), в хо-
де которых старые занятия умирают, их место занимают новые; ка-
кие-то занятия, завоевав престиж, превращаются в профессии, а в ка-
ких-то занятиях под воздействием исторических условий и обсто-
ятельств происходят серьезные внутренние трансформации. Помеще-
ние занятий и профессий в одно поле и эмпирический (исторический) 
подход к предмету позволяют Хьюзу детально исследовать процесс 
профессионализации, т. е. превращения занятий в профессии, и выя-
вить такие его стороны, которые не схватываются при других подхо-
дах, в том числе связанные с коллективными представлениями, идео-
логиями, престижем, властью (эти стороны изучаются у него с помо-
щью понятий «лицензия» и «мандат»). 

Интеракционистский подход к занятиям как деятельностям по-
зволяет Хьюзу соединить социологию занятий с социологией досуга, 
включив досуг в одно поле с работой как занятостью той или иной де-
ятельностью с целью получения дохода (средств к существованию): 
о престиже занятия можно во многом судить по тому досугу, который 
он делает возможным; разные виды досуга сочленяются с разными 
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видами занятий; распределение разных видов занятости и связанных 
с ними неравных «престижей» между членами общества соединяется 
с неравным распределением разных видов досуга и потребления. 

Интерпретативная составляющая, вплетенная в Хьюзову много-
мерную перспективу, позволяет включить в поле зрения социально-
психологический аспект занятий: связку занятий/профессий с челове-
ческими «Я» и карьерами. Статус, понимаемый Хьюзом вслед за Пар-
ком как определенное место в обществе, делающее человека персоной 
(личностью), неотделим от того, в какое конкретное занятие человек 
вовлечен. У Хьюза в качестве синонима слова «статус» чаще исполь-
зуется понятие «должность». Борьба за статус (в указанном смысле), 
равнозначная борьбе за место в обществе, за общественное признание 
(престиж), за свое личностное бытие и, стало быть, за свою полно-
ценную человечность, реализуется как борьба за присвоение должно-
стей и их удержание. Должность является точкой соединения соци-
альных структур и институтов с карьерами и биографиями. Антропо-
логически мотивированные деятельности людей в должностях, в ко-
торых реализуются занятия и профессии, являются двигателями тех 
самых процессов, которые изучаются социологией занятий. Соответ-
ственно, эти процессы не могут быть полностью изучены без интер-
претации тех смыслов, которые оформляют и направляют человече-
ские усилия. Занятие, в сущности, это не какой-то особый набор дея-
тельностей; это роль (part) индивида в какой-то продолжающейся 
системе деятельности. Речь идет, по сути, о том, что занятия в соци-
ологически значимом смысле конституируются не специализирован-
ными техническими деятельностями, из которых они складываются, 
а ролями, соотносящимися с другими ролями, и эти же роли придают 
форму человеческим биографиям и человеческим «Я»: через них био-
графии (или карьеры) и личности деятельно сочленяются с разделени-
ем труда и, шире, с социальной структурой. 

Трактуя институты как конкретные действующие предприятия, 
а не как произвольно выделяемые и реифицируемые классы социаль-
ных сущностей, и рассматривая занятия в их институциональных сре-
дах, Хьюз эксплицирует проблематику сложных взаимосвязей заня-
тий и профессий с организациями. Предметом его внимания становят-
ся современные изменения в занятиях и профессиях, обусловленные 
тем, что между профессионалом и клиентом вклинивается в качестве 
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посредника бюрократическая организация (частная или государст-
венная). Эти изменения настолько существенны, что изучение заня-
тий/профессий под углом зрения старой двухролевой модели «про-
фессионал – клиент» становится неадекватным хотя бы в силу того, 
что в новой ситуации появляется отсутствовавшая ранее проблема 
«кто клиент?». В силу новых сложных связей между профессиями 
и организациями обретают особую значимость проблемы лояльности, 
власти, контроля над профессиональными группами и т. д. 

Рассмотрение занятий в интеракционно-культурном контексте 
делает возможным уничтожение границы между социологией заня-
тий/профессий и дисциплинарно обособившейся от нее социологией об-
разования. Дело не сводится к тому, что процесс профессионализации 
предполагает обрастание занятия собственной образовательной инфра-
структурой, длительной стадией профессиональной подготовки и посвя-
щения в профессию как эзотерическое занятие и растущими личност-
ными инвестициями в овладение профессией (с расчетом на то, что эти 
инвестиции окупятся). В интеракционном контексте граница между за-
нятием/профессией и окружающим обществом является не только син-
хронической (между профессионалами и клиентами и публиками, с ко-
торыми они взаимодействуют в рамках выполнения своей работы), но 
и диахронической (между профессионалами и пока еще непрофессио-
налами, которых они посвящают в профессию в соответствующих обра-
зовательных учреждениях). В обоих случаях эта граница – культурная, 
т. е. граница между носителями профессиональных и обывательских 
культур. Такой подход не только содержательно обогащает социологию 
образования, фокусируя взгляд на образовании как, помимо прочего, 
усвоении профессиональных культур, но и внедряет новые постановки 
вопросов в саму социологию занятий/профессий. 

Занятия и профессиональные (occupational) структуры рассмат-
риваются как изменчивые и восприимчивые к меняющимся историче-
ским условиям и обстоятельствам. Деятельностные элементы и соци-
альная функция, образующие любое занятие, являются исторически-
ми продуктами. Понимание историчности занятий делает недопусти-
мым исследование их в соотнесении с абстрактными социальными 
средами; в любой исторический момент любое занятие оказывается 
таким, какое оно есть, в том конкретном контексте, в который оно 
деятельно инкорпорировано. 
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Другим важным моментом в процессе профессионализации за-
нятия, по Хьюзу, является отделение универсального от частного, 
теории от практики, связанное не только с внутренним развитием 
профессий и иерархий внутри них, но и с развитием особых образова-
тельных отраслей, не привязанных к обычным практическим делам, 
а также развитием отстраненных от практики интеллектуальных ин-
тересов. Отстранение (detachment) рассматривается как компонент 
процесса профессионализации. Таким образом, социология занятий 
оказывается сочленена у Хьюза с социологией знания, и это сочлене-
ние придает ей своеобразие. 

Еще один важный момент процесса профессионализации, вни-
мание к которому обусловлено спецификой Хьюзова подхода, – это 
дифференциация разных видов карьер внутри профессии (прежде все-
го карьер практических и карьер исследовательских, преподаватель-
ских и административных) и сосредоточение престижа профессии 
в непрактических карьерах, отдаленных от практики как «грязной ра-
боты». Осознание этой внутренней дифференциации в занятиях/про-
фессиях не только закрыло путь к абстрактным рассуждениям о про-
фессиях как гомогенных единицах, но и привлекло исследовательское 
внимание к таким недооцениваемым ранее участникам трудовых 
«драм», как, например, медсестра в медицине. 

Хьюз был проповедником исследования in situ, трактуя полевую 
работу как этнографию, сочетающую в себе включенное наблюдение 
и разные виды интервью. В какой-то мере это связано с его антропо-
логическим бэкграундом (по образованию он антрополог), однако не 
может быть к нему сведено. Исследования in situ, трактуемые им как 
«изучение общества в действии», дают доступ к действительным со-
циальным процессам и позволяют получать данные, на основе кото-
рых можно стоить надежные обобщения. Соответственно, его социо-
логия занятий практически реализовалась прежде всего как этногра-
фия занятий. Внимательное отношение к эмпирической стороне дела 
не означало, между тем, ни «ползучего эмпиризма», лишенного ка-
ких-либо теоретических целей, ни индуктивного метода в грубом его 
понимании. Данные, собранные «в поле», требовали организации, си-
стематизации и генерализации. Основными инструментами решения 
этой задачи у Хьюза были понятия и сравнительный метод. Понятия 
(такие как «мандат», «лицензия», «грязная работа», «роль», «священ-
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ное разделение труда», «ошибки в работе» и т. д.) использовались 
Хьюзом как эвристические, или «сенсибилизирующие», понятия, как 
своего рода пустые формы, которые могут наполняться разным содер-
жанием, находимым в ходе полевых исследований. Обобщения долж-
ны опираться на сравнение разных случаев и классов случаев. При 
этом сравнительный метод принял у Хьюза форму трансконтексту-
альных сравнений, игнорирующих культурно закрепленные обыден-
ные и научные классификации (например, сравнение развития обра-
зовательных институтов с развитием сект или сравнение мусорщиков, 
полиции, медиков, джазменов и эсэсовцев с помощью понятия «гряз-
ная работа»). 

В изучении занятий Хьюз широко практиковал соотнесение 
друг с другом престижных и непрестижных занятий (например, пси-
хиатров и проституток), полагая, что наличие общих проблем в раз-
ных занятиях сопряжено с наличием более или менее общих их реше-
ний и что знание об одних занятиях, более доступных для изучения, 
может быть стратегически использовано для получения довольно на-
дежного знания о других, менее доступных и окутанных завесой сек-
ретности. Акцент на общесоциологических и антропологических про-
блемах делал применение этих нетривиальных методологических 
средств оправданным. Если в целом оценить познавательную страте-
гию Хьюза, построенную на этнографических полевых исследовани-
ях, эвристических («сенсибилизирующих») понятиях и сравнитель-
ном методе, то в общих чертах она совпадает с познавательными 
стратегиями социальных антропологов, наиболее близких ему по ду-
ху, таких как У. Ллойд Уорнер, Р. Редфилд, А. Р. Рэдклифф-Браун. 

Но Э. Ч. Хьюз – это лишь один, социологически яркий, из при-
меров набирающего силу осознания неизбежности отхода от абст-
рактных, «голых» умозрительных схем, удобных на начальных стади-
ях университетского образования, но не при принятии эффективных 
управленческих решений. Во всех, особенно социально-гуманитарных, 
науках важен выход на уровень ad hoc-теорий1, интегрирующих не 
только умозрение с его неизбежным (и вынужденным) разнообразием 
методологических подходов, но и непосредственный контакт с жизнью, 
погруженность в нее, а также субъективную (вопреки адептам без-

                                                 
1 Ad hoc (лат.) – к этому, для данного случая, для этой цели. 
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упречного научного объективизма) заинтересованность – в улучшении, 
оптимизации, эффективности. В этой точке соединяются наука и прак-
тика, исследование и управление. Осмысление функционирования 
и развития мастеров производственного обучения как профессио-
нальной группы требует именно такого методологического ad hoc-
подхода, вооруженного, по возможности, всеми достижениями со-
циологического, антропологического и шире – мультидисциплинарного 
знания. 

И не стоит забывать, что новые теории возникают ad hoc (И. Ла-
катос). Так, предлагаемый нами три- (и даже тетра-) ангуляционный 
мониторинг (с трех, четырех и даже более сторон) оценки состояния 
профессиональной группы, ее функционирования и развития в оцен-
ках экспертов, самих мастеров производственного обучения, широкой 
общественности (включая работодателей, ученых), управленцев по-
зволит сделать очередной важный шаг не только в ее изучении, но 
и в ее встраивании в новые социально-экономические реалии совре-
менной России. 

Таким образом, нами показана система методологических под-
ходов и принципов, обеспечивающих разнонаправленное исследова-
ние мастеров производственного обучения как профессиональной груп-
пы в условиях высокой динамики производственных и социокультур-
ных процессов, благодаря чему выбрана оптимальная стратегия ис-
следования профессиональной группы мастеров производственного 
обучения и произведены обработка и анализ полученных эмпириче-
ских данных. 

2.4. Перспективы профессии мастера 
производственного обучения 

Одной из актуальных проблем развития российской экономики 
на современном этапе является обеспечение ее рабочими кадрами. 
Решение данной проблемы, как уже было сказано, сегодня возложено 
на среднее профессиональное образование. Но система СПО оказа-
лась не готова к массовой подготовке рабочих кадров, так как многие 
годы была нацелена на подготовку специалистов среднего звена1. 

                                                 
1 Кислов А. Г. СПО – ВПО: обновление парадигмы // Проф. образование. Столи-

ца. 2014. № 10. С. 31–34. 
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В процессе подготовки рабочих кадров ключевой фигурой явля-
ется мастер производственного обучения. В настоящее время, по дан-
ным Министерства образования и науки РФ, их общая численность 
составляет порядка 40 тыс. чел.1 Но имеются основания полагать, что 
есть тенденция снижения количества мастеров производственного 
обучения по многим причинам, в том числе связанным с условиями 
труда и размером заработной платы. 

Современные вызовы требуют переосмысления значения и роли 
мастера производственного обучения в воспроизводстве рабочих кад-
ров, определения вектора развития рассматриваемой категории работ-
ников. 

Следует отметить, что процесс подготовки мастеров производ-
ственного обучения и условия их труда в значительной части опира-
ются на советскую модель, рассчитанную на плановую экономику. 
В современных условиях требуется иной подход, включающий обес-
печение профессиональной мобильности, гибкость в организации тру-
да и формирования компетенций, способность работать под заказ и в усло-
виях сетевого взаимодействия с промышленными предприятиями, что 
обеспечит перенос процесса обучения в сферу производства и снизит 
затратность на процесс подготовки. 

В разные годы к проблемам профессиональной подготовки и осо-
бенностям деятельности мастеров производственного обучения обра-
щались, прежде всего, специалисты в области профессиональной педа-
гогики2. В то же время, в исследованиях практически отсутствует пра-
вовая составляющая, хотя решение многих вопросов, связанных с тру-
дом мастеров производственного обучения, лежит именно в правовой 

                                                 
1 Об основных направлениях государственной политики в сфере подготовки ра-

бочих кадров и специалистов среднего звена [Электронный ресурс]: докл. директора 
Департамента гос. политики в сфере подгот. рабочих кадров и ДПО Минобрнауки Рос-
сии Наталии Золотаревой на 7-м Съезде Союза директоров сред. спец. учеб. заведений 
России, 24 апреля 2013 г. // Министерство образования и науки Российской Федерации: 
офиц. сайт. URL: минобрнауки.рф/пресс-центр/3361. 

2 Гитман Е. К, Торбеева А. П. Повышение профессионально-педагогической ком-
петентности мастера производственного обучения как социально-педагогическая проб-
лема // Совр. исслед. соц. проблем. 2012. № 10 (18). С. 27; Жуков Г. Н. Мастер произ-
водственного обучения: компетентностная модель // Проф. образование. Столица. 2013. 
№ 5. С. 14–17; Мельник М. В., Ямпольский В. М. Анализ системы подготовки будущих 
педагогов-инженеров по специальности «Мастер производственного обучения для сва-
рочного производства» // Заготов. пр-ва в машиностроении. 2014. № 5. С. 39–41. 
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плоскости. В связи с этим представляется актуальным рассмотрение 
особенностей заключения эффективных контрактов с мастерами про-
изводственного обучения. 

Основанием возникновения трудовых отношений между работ-
ником и работодателем, согласно Трудовому кодексу Российской Фе-
дерации, является трудовой договор, которым и определяются права 
и обязанности сторон. Особую актуальность заключению трудового 
договора придает процесс перехода на так называемые эффективные 
контракты. Фактически эффективный контракт есть не что иное, как 
трудовой договор, содержащий конкретные (количественные и каче-
ственные) показатели эффективности трудовой деятельности работ-
ника в зависимости от должности, которую он занимает. 

В распоряжении Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, 
утвердившем «Программу поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 
2012–2018 гг.»1, дана дефиниция эффективного контракта. Эффектив-
ный контракт – это трудовой договор с работником, в котором кон-
кретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, 
показатели и критерии оценки эффективности деятельности для на-
значения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда 
и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, 
а также меры социальной поддержки. Таким образом, эффективный 
контракт неотделим от трудового договора и его нельзя рассматри-
вать как нечто иное. Фактически эффективный контракт – это конкре-
тизированный трудовой договор, направленный на повышение эф-
фективности (результативности) трудовой деятельности работника 
с целью адекватного повышения ему заработной платы через стиму-
лирование труда. Применительно к мастеру производственного обу-
чения эффективный контракт следует рассматривать как фактор, спо-
собствующий повышению значимости мастера производственного 
обучения в решении государственных задач в части подготовки высо-
коквалифицированных рабочих кадров, в которых остро нуждается 
экономика. 

                                                 
1 Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 г. № 2190-р (вместе с «Про-

граммой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012−2018 годы») [Электронный ресурс]. URL: 
http://government.consultant.ru/documents/1634848?items=1&page=1. 
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Необходимость перехода на эффективные контракты в различ-
ных сферах государственного управления возникла в связи с указом 
Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области образования и науки»1. В свою оче-
редь, Правительство РФ разработало вышеназванную Программу от 
26 ноября 2012 г., в которой содержится примерная форма трудового 
договора (эффективного контракта). Кроме того, Приказом Минтруда 
РФ от 26 апреля 2013 г. № 167н утверждены Рекомендации по офор-
млению трудовых отношений с работником государственного (муни-
ципального) учреждения при введении эффективного контракта2. При-
мечательно, что в Трудовом кодексе РФ не содержится понятие «эф-
фективный контракт», поскольку это есть юридическая конструкция 
«трудовой договор». 

Несмотря на повышенный интерес к рассматриваемой категории 
работников, вопрос оплаты их труда остается одним из проблемных. 
Нельзя повышать требования к работнику, не определив при этом 
стоимость его дополнительных усилий. Не случайно Президент РФ обо-
значил необходимость повышения уровня заработной платы в систе-
ме образования в целом, предложив использовать механизм внедре-
ния эффективных контрактов с целью поэтапного повышения зара-
ботной платы педагогических работников. 

Об эффективном контракте написано много статей, причем ак-
тивно отреагировали на внедрение эффективных контрактов предста-
вители вузовской науки3, вопрос внедрения эффективного контракта 
рассматривался на многочисленных совещаниях, семинарах, конфе-
ренциях разного уровня. Многие авторы выразили сомнение в полез-
ности эффективных контрактов, отмечая, что пользу из их внедрения 

                                                 
1 О мерах по реализации государственной политики в области образования и на-

уки: указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 // Рос. газ. 2012. 9 мая. 
2 Об утверждении Рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работ-

ником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного кон-
тракта [Электронный ресурс]: приказ Минтруда России от 26.04.2013 г. № 167н (в ред. 
от 20.02.2014 № 103н) // КонсультантПлюс. URL: www.consultant.ru. 

3 Гриненко С. В., Масыч М. А., Шевченко И. К. Эффективный контракт в системе 
воспроизводства научно-педагогических кадров // Унив. упр.: практика и анализ. 2013. 
№ 5. С. 30–35; Костырин И. Н. Возможности эффективного контракта в академической 
деятельности преподавателей вузов // Актуал. вопр. совр. науки. 2012. № 23. С. 217–224; 
Филющенко Л. И., Шаблова Е. Г. Правовые аспекты эффективного контракта в высшей 
школе // Унив. упр.: практика и анализ. 2013. № 5. С. 59–65. 
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извлечет только одна сторона – образовательная организация1. Тем не 
менее, процесс внедрения эффективных контрактов неизбежен, и рас-
сматривать его надо исключительно как «одну из форм совершенст-
вования системы оплаты труда как фактора повышения производи-
тельности труда и материальной заинтересованности работников в свя-
зи с назревшими актуальными изменениями условий и задач произ-
водства, а также общественного сознания»2. 

Спустя три года с момента возникновения идеи эффективного 
контракта приходится констатировать, что его внедрение массово так 
и не осуществилось, в том числе и в организациях системы СПО. При-
чинами этого положения видятся неясность в установлении показате-
лей эффективности и отсутствие достаточных финансовых средств 
для широкого внедрения эффективного контракта, поскольку он обя-
зательно должен быть материальным стимулом для работника и, сле-
довательно, повлечь реальное повышение заработной платы. В связи 
с тем, что в настоящее время процесс финансирования любого управ-
ленческого решения вызывает затруднения, думается, что в ближай-
шее время этот вопрос так и не будет решен. 

Проблемой здесь является не только определение конкретных 
показателей эффективности работы, но и то, что этот вопрос по со-
держанию отдан на откуп образовательной организации. К сожале-
нию, нередко на практике предоставленная работодателю свобода 
приводит к нарушению прав работников. В данном случае это может 
быть установление требований к работнику, которые не входят в его 
круг обязанностей, определенных Квалификационным справочником 
должностей руководителей, специалистов и других служащих в разделе 
«Квалификационные характеристики должностей работников образо-
вания»3. Либо же устанавливаются повышенные количественные пока-
                                                 

1 Васильева О. Г. Эффективный контракт для высшей школы // Совет ректоров. 
2013. № 5. С. 20–24; Шафранова О. Е. Эффективный контракт – эффективный препода-
ватель? // Образовательная среда вуза: ресурсы, технологии: сб. материалов Междунар. 
науч.-практ. конф. / Амур. гос. ун-т. Благовещенск, 2015. С. 141–145. 

2 Акатьев А. А. Эффективный контракт как механизм стимулирования педагоги-
ческих работников к повышению эффективности профессиональной деятельности // 
Арт-Екатеринбург: сб. материалов 8-й Всерос. науч.-практ. конф. в области худож. об-
разования детей (с междунар. участием). Екатеринбург, 2015. С. 64. 

3 Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и других служащих [Электронный ресурс]: постановление Минтруда 
России от 21.08.1998 г. № 37 // КонсультантПлюс. URL: www.consultant.ru. 
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затели, что ведет к еще большей интенсификации труда и, как следст-
вие, негативно отражается на основной деятельности образовательной 
организации. 

Кроме того, переход на эффективный контракт всех преподава-
телей, включая мастеров производственного обучения, одномоментно 
невозможен, так как процедурно переход состоит в заключении до-
полнительного соглашения к трудовому договору, что возможно 
лишь с согласия работника. Думается, что далеко не все работники 
согласятся переходить на эффективный контракт, так как это связано 
с принятием дополнительных обязательств, которые могут быть не 
обеспечены соответствующей оплатой труда. 

Заключение трудового договора, как правило, на практике не 
вызывает трудностей. Сложным оказывается определение показате-
лей эффективности деятельности. В данном вопросе каждая образова-
тельная организация исходит из своих интересов и целей, требующих 
достижения. Кроме того, показатели эффективности могут периоди-
чески меняться в порядке, установленном в организации. 

Анализ уже действующих эффективных контрактов показывает, 
что в одних образовательных организациях при определении эффек-
тивности деятельности мастеров производственного обучения исполь-
зуются баллы, количество которых умножается на стоимость одного 
балла, зависящую от финансовых возможностей организации, в дру-
гих установлены проценты к окладу с обозначенным верхним преде-
лом (например, не более 520 % от оклада). 

Первый вариант установления стимулирующих выплат пред-
ставляется слабой гарантией роста заработной платы работников, по-
скольку размер стоимости балла нестабилен и может достигнуть ве-
личины, фактически обесценивающей стимулирование и не способст-
вующей росту заработной платы работников. Кроме того, необходимо 
учесть, что финансовая деятельность организации достаточно закрыта 
от работников, проверить объективность установления того или иного 
размера стоимости балла невозможно. Второй вариант более надежен 
с позиции работника и реально обеспечивает рост заработной платы 
в зависимости от вклада работника. 

Практика установления показателей эффективности деятельно-
сти мастеров производственного обучения в настоящее время весьма 
разнообразна. В некоторых организациях система показателей эффек-



141 

тивности тщательно проработана, в других весьма «скромна» (3–5 по-
казателей), что не способствует повышению активности работников 
и не стимулирует их труд. 

В качестве показателей эффективности деятельности мастеров 
производственного обучения могут выступать: 

● сохранность контингента; 
● отсутствие неуспевающих студентов в группе по итогам полу-

годия; 
● уровень посещаемости (отсутствие пропусков занятий без ува-

жительных причин); 
● качественная профориентационная работа; 
● воспитательная работа, в том числе проведение внеучебных 

мероприятий; 
● проведение мастер-классов; 
● несовершение правонарушений обучающимися; 
● участие обучающихся в конференциях, круглых столах, кон-

курсах мастерства и т. п.; 
● взаимодействие с родителями обучающихся; 
● наличие публикаций в СМИ, сборниках, журналах, на сайтах, 

отражающих учебно-производственную деятельность; 
● разработка программ дисциплин профессионального модуля; 
● разработка программ производственного обучения; 
● работа по трудоустройству; 
● своевременность отчетов о выполняемой работе. 
Каждый работник отчитывается по выполнению показателей 

эффективности деятельности один раз в семестр, что можно признать 
обоснованным, учитывая специфику учебного процесса в образова-
тельных организациях системы СПО. 

Несмотря на то, что работа по внедрению эффективных кон-
трактов началась, признать ее успешной пока нельзя, поскольку в боль-
шей части образовательных организаций системы СПО эффективные 
контракты пока не заключены. 

В связи с этим актуальными видятся следующие рекомендации 
образовательным организациям по заключению трудовых договоров, 
содержащих показатели эффективности деятельности работника. 

При введении эффективных контрактов необходимо учесть, что 
целью их внедрения в практику является стимулирование труда на 
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основе реально выполняемой (выполненной) работы. Итогом внедре-
ния эффективных контрактов должно стать повышение оплаты труда 
педагогических работников, в том числе и мастеров производственно-
го обучения. Внедрение таких контрактов без реального повышения 
заработной платы работников представляется бессмысленным. 

В отношении каждого работника должны быть уточнены и кон-
кретизированы его трудовые функции, показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности, установлены размер вознаграждения, а так-
же размер поощрения за достижение коллективных результатов тру-
да. Определяя конкретные показатели в работе мастера производст-
венного обучения, следует учитывать трудовые обязанности, которые 
формально определены, прежде всего, квалификационной характери-
стикой должности мастера производственного обучения (например, 
осуществление профориентационной работы, обеспечение безопасно-
сти занятий и др.). Условия получения вознаграждения должны быть 
понятны работодателю и работнику и не допускать двойного толко-
вания. 

При оформлении трудовых отношений с работником образова-
тельной организации рекомендуется учитывать нормы, предусмотрен-
ные локальными нормативными актами, коллективными договорами 
и соглашениями. 

Применительно к мастеру производственного обучения необхо-
димо к общим обязанностям отнести обязанности, предусмотренные 
ст. 48 закона об образовании1: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональ-
ном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподавае-
мых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии 
с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, сле-
довать требованиям профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участни-
ков образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, само-
стоятельность, инициативу, творческие способности, формировать граж-
                                                 

1 Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федер. закон 
от 29 дек. 2012 г. (с послед. изм.) № 273-ФЗ // Собр. законодательсва РФ. 2013. № 23. 
Ст. 2923. 
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данскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современ-
ного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и без-
опасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 
высокое качество образования формы, методы обучения и воспита-
ния; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучаю-
щихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, не-
обходимые для получения образования лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с меди-
цинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должно-

сти в порядке, установленном законодательством об образовании; 
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством пред-

варительные при поступлении на работу и периодические медицин-
ские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по на-
правлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 
охраны труда; 

11) соблюдать устав образовательной организации, положение 
о специализированном структурном образовательном подразделении 
организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудо-
вого распорядка. 

К специальным обязанностям мастера производственного обу-
чения следует отнести должностные обязанности, предусмотренные 
квалификационной характеристикой в Квалификационном справоч-
нике1. Мастер производственного обучения проводит практические 
занятия и учебно-производственные работы, связанные с профессио-
нальным (производственным) обучением; участвует в проведении ра-
боты по профессиональной ориентации обучающихся, используя со-
временные образовательные технологии, включая информационные, 
а также цифровые образовательные ресурсы; проводит учебные заня-
тия, опираясь на достижения в области педагогической и психологи-
                                                 

1 Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и других служащих… 
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ческой наук, а также современных информационных технологий; под-
готавливает оборудование и соответствующую оснастку к занятиям, 
совершенствует материальную базу; заведует гаражом, мастерской, 
кабинетом и принимает меры к их своевременному обеспечению обо-
рудованием, инструментами, материалами, запасными частями и сред-
ствами обучения; обеспечивает соблюдение безопасности труда, ов-
ладение обучающимися передовыми методами труда, современной тех-
никой и технологией производства; организует выполнение практиче-
ских работ, а также работ по изготовлению качественной продукции 
и оказанию услуг населению; принимает участие в заключении дого-
воров с организациями и хозяйствами о проведении учебной (произ-
водственной) практики и осуществляет контроль за их выполнением; 
готовит обучающихся, воспитанников к выполнению квалификаци-
онных работ и сдаче квалификационных экзаменов; участвует в рабо-
те предметных (цикловых) комиссий (методических объединений, 
кафедр), конференций, семинаров, педагогических, методических со-
ветов, других формах методической работы, в подготовке и проведе-
нии родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и дру-
гих мероприятий, предусмотренных образовательной программой в ор-
ганизации, и проведении методической и консультативной помощи 
родителям (лицам, их заменяющим); способствует общеобразователь-
ному, профессиональному, культурному развитию обучающихся, при-
влекает их к техническому творчеству; обеспечивает охрану жизни 
и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; вы-
полняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Исследование нормативных основ трудовых обязанностей пока-
зывает, что круг обязанностей мастера производственного обучения 
достаточно широк. Безусловно, нет необходимости включать все обя-
занности в текст трудового договора. Как правило, в трудовом дого-
воре обязанности сформулированы в общем виде. Однако такая прак-
тика будет меняться в связи с внедрением эффективных контрактов. 

После интеграции начального профессионального образования 
в среднее профессиональное образование положение мастеров произ-
водственного обучения в образовательных организациях было деста-
билизировано. Сложившуюся ситуацию обстоятельно и точно обри-
совал Г. Н. Жуков, чем мы и воспользуемся, приведя обширную цита-
ту из его недавней публикации. «Дело в том, что мастер в учреждени-
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ях НПО и учреждениях СПО имел разные должностные обязанности. 
В НПО мастер производственного обучения действительно учил про-
фессии, т. к. осуществлял руководство всеми видами практического 
обучения (учебные и производственные практики). И что особенно 
было значимо – это курирование и осуществление наставничества над 
практикантами в период их производственной практики на предпри-
ятиях. Здесь соблюдались все ипостаси управления производствен-
ным обучением, начиная от планирования, организации практики, за-
ключения договоров с предприятиями, координации и регулирования 
производственного обучения каждого учащегося и контроль его ре-
зультатов. Что же касается мастера производственного обучения в уч-
реждениях СПО, то его деятельность ограничивалась учебными мас-
терскими техникума по программам учебных практик, на которых 
квалификация не присваивалась, и порой ее содержание имело кос-
венное отношение к будущей специальности. Например, слесарно-ме-
ханическая практика проводилась не только для будущих механиков, 
но и электриков, технологов и т. д. Производственными же практика-
ми на производстве, т. е. по получаемой специальности, руководили 
преподаватели специальных дисциплин. Но правильнее сказать не 
столько руководили или управляли производственной практикой, 
сколько организовав ее документально, осуществляли контроль по-
сещения студентами мест практики. Иногда такая практика проходи-
ла без устройства на конкретное рабочее место практиканта и, таким 
образом, практического обучения не осуществлялось. Подготовка бу-
дущих техников по рабочей профессии не требовалась, хотя в некото-
рых техникумах такой опыт был, но это было лишь на уровне ини-
циативы администрации и педколлектива. Таким образом, производ-
ственная часть практического обучения будущих специалистов в уч-
реждениях СПО осуществлялась формально и нацелена была на зна-
комство с производственным предприятием, частичное перемещение 
по некоторым рабочим местам, согласно учебной программы практи-
ки и подготовке к дипломированию. Качество подготовки практикан-
тов по рабочей профессии не могло сравниться с подготовкой рабо-
чих в системе НПО. Правда, уже на производстве выпускник системы 
СПО осваивал самостоятельно необходимую рабочую квалификацию, 
имея хорошую теоретическую и проектную (дипломную) подготовку. 
Но это уже было за пределами системы профессиональной подготов-
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ки и зависело от различных условий на предприятии, организации. 
Ситуация очень сильно изменилась после ликвидации уровня НПО 
и передачи подготовки будущих рабочих в систему СПО как ее поду-
ровня. ФГОС СПО третьего поколения требует для будущих специа-
листов подготовки и получения квалификации по рабочей профессии. 
Таким образом, содержание производственного обучения в СПО из-
менилось, но формы управления данным процессом остались на 
прежнем уровне, т. е. производственной практикой продолжают за-
ниматься преподаватели дисциплин профессионального (теоретиче-
ского) цикла. В связи с тем, что данная категория педагогов – это 
в основном бывшие инженерные работники, часто без рабочей ква-
лификации, то они и не осуществляют качественного руководства 
и бывают, согласно требованиям, всего несколько часов в неделю на 
местах практики. Мастер же в системе НПО осуществлял ежедневное 
руководство производственной практикой, т. к. имел шестичасовой 
рабочий день (при 36-часовой рабочей неделе). Таким образом, если 
студент имеет за плечами только аттестат общеобразовательной шко-
лы, такое производственное обучение мало что изменит в его качест-
ве подготовки и требуется организация в учреждениях СПО произ-
водственной практики под руководством мастеров производственного 
обучения. Так как только мастер производственного обучения, соглас-
но Единому квалификационному справочнику руководителей, спе-
циалистов и служащих, обладает этим видом деятельности (т. е. ком-
петенцией), в соответствии со своими должностными обязанностями. 
Согласно данного справочника, мастер производственного обучения 
обязан проводить практические занятия и учебно-производственные 
работы, связанные с профессиональным (производственным) обуче-
нием, а также участвовать в заключении договоров с организациями 
и хозяйствами о проведении учебной (производственной) практики 
и осуществлять контроль за их выполнением, готовить обучающихся 
к выполнению квалификационных работ и сдаче квалификационных 
экзаменов. Преподаватель же профессиональных (теоретических) 
дисциплин таких компетенций не имеет и должностные обязанности 
у него связаны с теоретическим обучением будущих специалистов. 
Тем более, в сегодняшних условиях безденежья преподаватели рабо-
тают, как правило, не менее, чем на две ставки, т. е. 36 часов и более 
в неделю, то даже посещать рабочие места практикантов становится 
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проблематичным, а не то что обучать профессии. Таким образом, как 
видим, налицо имеется проблема и вполне возможно, если ее не ре-
шать, то наш руководитель практики (преподаватель) уже является 
“отставной козы барабанщиком”, т. е. профнепригодным для осуще-
ствления этого вида деятельности. Необходимо в штатном расписа-
нии организации СПО иметь мастеров производственного обучения 
столько, чтобы обеспечить не только учебные, но и производственные 
практики. А от преподавателей как руководителей практического 
обучения необходимо отказаться или им необходимо пройти перепод-
готовку по специальности “Профессиональное обучение (по отрас-
лям)”, получить квалификацию мастера производственного обучения 
и разряд по рабочей профессии и иметь необходимые педагогические 
часы производственного обучения. Мастер производственного обуче-
ния в составе организации СПО – это гарантия должного качества 
подготовки будущих рабочих и специалистов и только он должен вес-
ти производственное обучение. Но мастер как специалист сегодня ни 
откуда не появится, ведь его нужно профессионально подготовить 
(или переподготовить) по существующим требованиям ФГОС в сис-
теме профессионально-педагогического образования (ППО), о суще-
ствовании которой многие работники СПО и даже руководители ор-
ганов образования не догадываются, т. к. система уже значительно 
разрушена. Ведь кто такой сегодня мастер производственного обуче-
ния в организациях СПО? Это, чаще всего, бывший производствен-
ный работник или пенсионер-педагог, часто ни тот, ни другой не 
имеют профессионально-педагогического образования, а тем более – 
рабочей квалификации. И это еще одна проблема современной систе-
мы СПО»1. 

Конечно, происходящие реформы – результат не только произ-
вола руководителей образовательного ведомства, в чем их часто мно-
гие обвиняют. Россия находится на рубеже индустриальной и постин-
дустриальной эпох, что предполагает соответствующее реагирование. 
Индустриальная организация производства еще недавно требовала 
массовой подготовки массового же работника – настолько массового, 
что даже те, кто эту подготовку непосредственно осуществляли (мас-
тера – учителя профессий), были массовой группой и их можно было 
                                                 

1 Жуков Г. Н. Куда исчез «учитель профессии»? или Можно ли воспитать масте-
ра без «Мастера»? // Проф. образование. Столица. 2015. № 4. С. 21–22.  
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так же массово готовить. В таком контексте и сформировалась совет-
ская модель мастера производственного обучения – его роли, статуса, 
подготовки. 

Индустриальное производство предполагает высокую степень 
стабильности (спроса на одни и те же результаты производства, тех-
нологии, формы организации труда и управления, квалификации ра-
ботников, формы и содержание их подготовки). Потому основными 
субъектами эпохи индустриального производства являются социаль-
ные институты – промышленные предприятия, управляющие ими ве-
домства, образовательные организации: «большие» игроки сущест-
вуют в рамках «долгодействующих» явных и латентных контрактов. 

Постиндустриализация (диверсификация, индивидуализация, со-
стояние возрастающего динамизма) сферы производства ведет его 
(производство) к тому, что оно все меньше нуждается в долгодейству-
ющих предприятиях, квалификациях, контрактах, а значит – и в ин-
ститутах. Постиндустриализация – это еще и деинституциализация: не-
большие игроки стремятся быстро (пока ниша не занята другими) 
найти друг друга, быстро удовлетворить (зачастую ими же сформиро-
ванный) спрос и быстро «разбежаться», пока падающий спрос не на-
крыл их убытками. 

В такой ситуации даже подготовка квалифицированных работ-
ников предстает неоправданно затянутой, не говоря уже о подготовке 
мастеров – учителей профессии: участникам рынка нет интереса 
ждать отложенные на «послезавтра» результаты, их активность про-
гнозируется не далее чем на  «завтра», а чаще ограничивается пред-
ставлениями о «сегодня». Можно надеяться на поддержку долгосроч-
ной подготовки государством, аккумулирующим порой и на эти цели 
средства, но, увы, не знающим, у кого же спросить, что же «послезав-
тра» будет нужно на рынке труда (и неудивительно, потому что этого 
решительно никто не знает и не может знать). Потому государство 
продолжает поддерживать работу организаций профобразования «на 
всякий случай», как бы впрок, да по инерции, стыдясь, что таки вы-
брасывает огромную часть госбюджетных денег на ветер… И глуша 
чувство вины и «замазывая глаза» руководству страны быстро сме-
няемыми реформами – как попало и что под руку попадется… 

Не покушаясь на «святое» и даже законное право образователь-
ного ведомства продолжать свое «святое» же дело законно впустую 
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тратить заметную часть госбюджета и на якобы подготовку, и на яко-
бы полезные реформы, отметим иную модель кадрового производства 
и воспроизводства, более сообразную постиндустриальной эпохе: ра-
ботника (нужное число работников) готовит не образовательная орга-
низация (или вдруг и всюду вошедшие в моду многофункциональные 
центры прикладных квалификаций (МЦПК), которые – тоже органи-
зации, институции), а непосредственно мастер – по заказу, как прави-
ло, нуждающегося именно в таком (т. е. оговоренном, определенном 
договорами) работнике (работниках) предприятия. Мастера оно нахо-
дит преимущественно само, а не благодаря «всегда безупречным» 
подсказкам чиновников образовательного ведомства; находит его на 
свободном рынке «мастеровых» услуг, где эти мастера – носители ре-
путации, имени – представляют, прежде всего, себя, а также добро-
вольно создаваемые и поддерживаемые ими (т. е. внеинституциональ-
ные) общественно-профессиональные организации. Сомневающемуся 
в выборе мастера предприятию такая общественно-профессиональная 
организация (точнее, ее неизбежная бюрократия) может оказаться по-
лезной. В борьбе с недобросовестным по части соблюдения договора 
предприятием бюрократия общественно-профессиональной организа-
ции может оказаться полезной мастеру. От нее возможна и иная поль-
за. Но принципиален в этой модели статус мастера как «свободного 
художника», фрилансера (частного специалиста), с которым заказчик 
заключает гражданско-правовой (т. е. предполагающий равенство сто-
рон) договор. Участником договора может стать и третья сторона – 
общественно-профессиональная организация, контролирующая по об-
щему согласию качество подготовки, сертифицирующая ее. 

Кто же будет готовить таких мастеров? Ответ прост: кто угодно, 
и особенно – жизнь в профессии! В борьбу за репутацию достойного 
субъекта этой подготовки могут вступить и мастера-одиночки, и пред-
приятия, и организации профобразования – у этих просто выбора нет 
иного, зато есть потенциал, в том числе инженерно-, шире: профес-
сионально-педагогический. Потому у них есть и хороший шанс на 
рынке подготовки мастеров. 

Они будут нередко побеждать благодаря своему дидактическо-
му и педагогическому в целом опыту, близости к теории и методикам 
профобразования. Но им не угнаться за обновлением техники, а зна-
чит, и технологий. Давно решаемая «по-германски» (дуальное обра-
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зование), эта проблема в России упирается в индифферентность ре-
ального сектора экономики к подготовке кадров в рамках всей стра-
ны. Наш бизнес занят большей частью только собой, а акции соци-
альной ответственности сильно мотивированы угрозами разного рода 
неприятностей со стороны государства. Можно, конечно, придумать 
«плетку», которая погонит бизнес на тесную дружбу с системой проф-
образования. Дружба «из-под плетки», возможно, будет и тесная, но 
особенно тесно в ней будет бизнесу, его инициативе и корысти. И все 
сведется к взаимодействию по принципу «возьми и отвяжись!». Целью 
такой дружбы будет задабривание злого государства, а не подготовка 
рабочих кадров. 

В то же время уже на уровне главы Правительства признается: 
«Прежнее среднее специальное образование, профессионально-техни-
ческое образование закончилось и может развиваться только на базе 
государственно-частного партнерства»1. Бизнес должен генерировать 
заказ на специальности, а «по-хорошему целый ряд средних специ-
альных учебных заведений вообще должен быть на финансировании 
или просто принадлежать компаниям»2. Но это пока перспектива, 
требующая особой мотивации бизнеса. 

Эксперты же отмечают, что даже в МЦПК, существующих пока 
при государственных организациях среднего профессионального об-
разования, мастера профобучения совершенно иначе относятся к делу 
и к своим ученикам: здесь идет работа не на абстрактного работода-
теля в абстрактном будущем, здесь все мобилизованы на скорейшее 
достижение всем известной цели. 

А можно и вовсе вывести мастеров из структуры организаций 
профобразования, не вводя в штаты предприятий, дать им возмож-
ность вступать в гражданско-правовые отношения с теми и другими, 
фокусируя тем самым на определенное договорами время интересы 
и потенциал тех и других. В этой модели мастер становится привиле-
гированной фигурой, зарабатывающей своим востребованным трудом 
и именем. Государство может внести вклад в становление этого ново-
го статуса учителя профессии. Образовательные организации смогут 
                                                 

1 Встреча Дмитрия Медведева с предпринимателями о бизнес-проектах в сфере 
образования и подготовки квалифицированных кадров [Электронный ресурс]: стеногр. 
URL: http://odm.tagancity.ru/. 

2 Там же. 
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сосредоточиться на «азбуке» и фундаментальных составляющих об-
разования. Прикладные же и обучение, и исследования найдут своих 
заказчиков и исполнителей заказов на «вольных хлебах» рынка. «А на-
ша Родина ничего не потеряет, а наоборот приобретет – социальную 
защищенность большего количества людей, сохранность секретов всех 
“левшей”, передачу мастерства в последующие поколения, увеличе-
ние работающих в творческих направлениях и увеличение налогов, 
а главное – укрепление статуса Российской Федерации как творчес-
кой, свободной страны, которой есть чем и кем гордиться»1. 

Мастера производственного обучения – та профгруппа, которая 
обеспечивает экономику требующимися ей квалифицированными ра-
бочими руками (вместе с головами). Традиционная подготовка этих 
рук в учреждениях системы НПО, унаследованная организациями 
системы СПО, грешила и грешит инертностью (поскольку институа-
лизованна), а еще и решала (что не совсем прекратилось и сегодня) 
социальную функцию призрения несостоявшихся в общеобразователь-
ной школе юношей/девушек – в большой части выходцев из неблаго-
получных семей. Последнее обусловливает и доучивание поступив-
ших на базе 9 классов по программам 10–11-го классов школы. Пра-
вовой основой сегодняшней инерции стал Федеральный государст-
венный образовательный стандарт, строить свои образовательные про-
граммы в соответствии с которым руководителям организаций СПО 
спокойней – срабатывают и этатистские стереотипы, и расчет на хи-
ленькое, зато более-менее гарантированное государственное финан-
сирование. Среди сильных сторон такой подготовки – основатель-
ность, систематичность, массовость. 

Мастера профессионального обучения «вкручены» в эту соци-
альную машину и действуют по программам и во имя программ, кри-
терием качества которых выступает ГОС/ФГОС – заведомо формаль-
ный критерий. Запрос экономики, работодателей в этом критерии пред-
ставлен в сильно опосредованном (государством) виде. Потому ре-
зультаты такой подготовки работодателей так мало устраивают. 

                                                 
1 Кузина Е. В. Мастера декоративно-прикладного искусства и художники-туне-

ядцы, или Золотой фонд России [Электронный ресурс]. URL: http://www.iupr.ru/doma-
ins_data/files/zurnal_14/Kuzina%20E.%20V.(Soc%20ekon%20aspekty%20razv%20sovr%20 
gosudarstva)%20.pdf. 
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Работодатели и раньше, и сейчас готовят кадры для себя еще 
и на своих предприятиях. Но это дорогое удовольствие, прерогатива 
очень крупного бизнеса, а мастерами профобучения тут выступают те 
производственники, которые дело-то (профессию) знают, а вот учить 
профессии далеко не всегда умеют. 

Идея МЦПК – попытка соединить плюсы двух предыдущих вари-
антов подготовки рабочих рук и голов. Заявки на подготовку в МЦПК 
приходят непосредственно от работодателей, на ФГОСы тут смотрят 
без особого почтения, «поклон» государству есть лишь в учете профес-
сиональных (не образовательных) стандартов, а выпускники часто зна-
ют, где их руки уже ждут и за какие деньги там придется работать. Это 
довольно мобильный и в то же время адресный способ подготовки ра-
бочих, устраивающий и крупный, и средний, и даже мелкий бизнес. Но 
акцента на развитии личности рабочих тут быть не может. Мастер здесь 
лишь попутно может ее развитию давать импульс, если сам из себя 
что-то представляет как личность и умеет это делать. 

Итак, все три варианта достойны сохранения. Во всех трех мас-
терам профессионального обучения есть место. И потому этими мас-
терами во многих случаях могут быть одни и те же люди (физические 
лица). Встает лишь вопрос об основном их месте работы, о суще-
ственных условиях их труда на этом месте (включая объемы нагруз-
ки) и об основаниях работы по совместительству. Среди последних – 
не только их трудовые договоры, но и договоры о сетевом взаимодей-
ствии организаций СПО, предприятий и МЦПК, которые кроме про-
чего превращают мастеров профобучения в этаких почти свободных 
художников, знающих и профессии, и оборудование (в том числе но-
вое), и педагогику обучения профессиям. 

Рядом с этим сетевым сотрудничеством вырастает и система 
общественно-профессиональной аккредитации, не менее, а то и более 
важной для работодателей, чем ФГОСы и основанная на них государ-
ственная аккредитация и документы об образовании государственно-
го образца. И в этой системе мастера профессионального обучения 
тоже должны играть не последнюю роль. Но логичнее всего будет 
ориентация на статус мастера-фрилансера – при его, естественно, 
доброй на то воле. 
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Заключение 

Междисциплинарные исследования профессии и профессиональ-
ной группы мастеров производственного обучения необходимо про-
должать, как и рефлексировать по поводу научно-методологических 
подходов, реализуемых в этих исследованиях. Настоящая моногра-
фия – лишь приглашение к такой коллективной рефлексии. 

Сегодня, конечно, необходима долгосрочная программа прогно-
зирования потребностей в кадрах для системы образования и произ-
водства. Но важно иметь в виду и следующее: речь сегодня идет уже 
не о последовательном фронтальном развитии профессий и занятий, 
но об опережающем, а значит, и диверсифицированном. Сейчас нет вре-
мени для того, чтобы эволюционно развиваться. При этом прогнозные 
модели должны учитывать не просто потребность в профессиях, но 
и возможность переподготовки профессионалов в ситуации, когда 
данная профессия исчезнет. Значит, надо обучать принципам, а не кон-
кретным технологиям, давать сквозные, а не частные компетенции, 
развивать личность, а не навык. 

Организационное и содержательное обеспечение такой страте-
гии потребует регулярного переосмысления ее основ, а значит, науч-
но-методологического сопровождения. Призываем ученых из различ-
ных областей знания включиться в эту необходимую России работу! 
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