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Аннотация. Введение. На протяжении последних лет в экспертном со-
обществе активно дискутировались вопросы построения региональных систем 
подготовки кадров. Эти вопросы не сходят с повестки дня, несмотря на то, 
что в некоторых субъектах Российской Федерации к настоящему времени уже 
завершились или близки к окончанию проекты различных организаций феде-
рального уровня1, призванных стимулировать промышленный рост за счет 
пополнения кадрового состава производственного сектора высококвалифици-
рованными специалистами. В ряде территорий (например, в Пермском крае, 
Республике Татарстан, Белгородской, Тамбовской областях и др.) отмечаются 
успешные практики обучения кадров, в которых остро нуждается региональ-
ная экономика. Однако целостных подходов к решению проблемы на уровне 
всей страны пока так и не сложилось. С точки зрения авторов публикации, 
неудовлетворительная социально-экономическая эффективность профессио-
нального образования в значительной степени обусловлена недостаточным ка-
чеством его управления. 

                                                 
1 Например, проекты Агентства стратегических инициатив «Подготовка ра-

бочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей про-
мышленности, на основе дуального образования» 2013–16 гг., «Региональный стан-
дарт кадрового обеспечения промышленного роста» 2016–18 гг.; проект Нацио-
нального агентства развития квалификаций «подготовки рабочих кадров и специ-
алистов среднего звена» 2017–18 гг.; проект Федерального института развития об-
разования «Разработка современной модели региональной системы подготовки ра-
бочих кадров для передовых технологий» 2018 г. 
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Цели статьи – представить итоги сравнительно-аналитического исследо-
вания содержания региональных программ развития профессионального об-
разования и стратегий социально-экономического развития субъектов Рос-
сийской Федерации, а также рекомендации по совершенствованию таких 
программ как управленческого инструмента, обеспечивающего быстрое ре-
агирование на изменения кадровых потребностей регионов и помогающего 
устранить дефицит квалифицированных работников. 

Методология и методы. При выполнении исследования применялись 
методы критериального и сопоставительного анализа, целеполагания, форма-
лизации и интерпретации результатов. Методы контент-анализа и анализа не-
обходимости и достаточности применялись только по отношению к докумен-
там и материалам, находящимся в открытом доступе в сети Интернет. В каче-
стве методологической базы управления региональными системами подготов-
ки кадров рассмотрены программно-целевые и проектно-целевые подходы 
и механизмы. 

Результаты и научная новизна. Предложены и обоснованы критерии 
и показатели оценки продуктивности региональных программ развития про-
фессионального образования. Выявлены и описаны общие недостатки и про-
тиворечия реализации данных программ, характерные не только для «типич-
ных регионов», но и для некоторых «регионов-лидеров». Констатируется, что 
действующие программы не могут системно качественно и количественно 
удовлетворить потребности производственной сферы в квалифицированных 
специалистах, способных осваивать и внедрять передовые технологии. Ком-
плексное решение данной проблемы требует коррекции и продвижения уп-
равленческой деятельности в двух относительно автономных направлениях – 
принятии мер по совершенствованию принципов проектирования обсужда-
емых программ и ориентации их на использование современных подходов 
к развитию профессионального образования. 

Практическая значимость. Сделанные авторами выводы относительно 
структуры и содержания программ развития профессионального образова-
ния, организационных условий их оптимизации и результативности адресова-
ны, в первую очередь, высшим органам исполнительной власти и органам уп-
равления образованием в субъектах Российской Федерации. 

Ключевые слова: региональная программа развития профессионально-
го образования, стратегия социально-экономического развития региона, уп-
равление региональными системами подготовки кадров. 
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Abstract. Introduction. Over recent years, the issues of building regional 
systems of human recourses development have been actively discussed in expert 
community. These issues are perpetually on the agenda of the Russian Federation 
territories (regions), despite the fact that the projects of various organisations at 
the federal level have been already finished or are close to completing1. The pro-
jects are designed to stimulate industrial growth due to workforce recruitment of 
manufacturing sector by highly qualified specialists. In a number of territories (for 
example, the Perm Territory, the Republic of Tatarstan, the Belgorod and Tambov 
Regions, etc.), there are successful practices of managing the personnel training 
system required by regional economics. However, systemic approaches at the level 
of the whole country have not been developed yet. The authors of the present pub-
lication consider that the unsatisfactory socio-economic efficiency of vocational 
education is substantially caused by insufficient quality of its management. 

                                                 
1 For example, the projects of the Agency for Strategic Initiatives “Training of per-

sonnel meeting the requirements of high-tech industries based on dual education” 2013–
16, “Regional standard for human resources for industrial growth” 2016–18; the draft of 
the National Agency for the Development of Qualifications “Best Practices for the Tra-
ining of Workers and Mid-Level Professionals” for 2017–18; the project of the Federal In-
stitute for Development of Education “Development of the modern model of the regional 
system for training personnel for high-tech technologies” 2018. 
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The aims of this article were the following: to report on the outcomes of compa-
rative-analytical research on the content of regional development programmes of vo-
cational education and the strategy of social and economic development of regions of 
the Russian Federation and to formulate proposals for the improvement of such prog-
rammes as a management tool, which provides quick response to changes of person-
nel needs in regions and reduction in deficit of skilled workers. 

Methodology and research methods. In the course of the research, the met-
hods of the criterial and comparative analysis, goal-setting, formalisation and in-
terpretation of results were applied. The authors conducted content analysis and 
necessity and sufficiency analysis of the documents and materials, which are in 
open access on the Internet. Programme-based and project-based approaches and 
mechanisms were considered as methodological base of management of the regi-
onal systems of personnel training. 

Results and scientific novelty. The criteria and indicators of efficiency as-
sessment of regional development programmes of vocational education were pre-
sented and justified. The common faults and contradictions of implementation of 
these programmes, which are specific not only for “typical regions”, but also for 
some “leading regions”, were revealed and described. It is noted that, at the quali-
tative and quantitative level, the existing programmes cannot systemically satisfy 
the needs of the manufacturing sphere for the qualified experts capable to master 
and implement advanced technologies. The comprehensive solution to this prob-
lem demands correction and advancement of administrative activity in two rather 
autonomous directions – taking measures to improvement of the principles of de-
sign of the discussed programmes and their orientation to use modern approac-
hes to the development of vocational education. 

Practical significance. The authors’ conclusions on the structure and prog-
ramme content of vocational education development, organisational conditions of 
their optimisation and effectiveness are addressed to the supreme executive aut-
horities and education governing bodies in different constituent entities of the 
Russian Federation. 

Keywords: regional programme for development of vocational education, 
strategy for the socio-economic development of the region, management of the re-
gional training systems. 
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Введение 
Необходимость проведения системных преобразований, выстраива-

ющих практико-ориентированную подготовку кадров в соответствии 
с приоритетами социально-экономического развития субъекта Рос-
сийской Федерации; создание в Российской Федерации конкурентоспо-
собной системы среднего профессионального образования на уровне сов-
ременных стандартов и передовых технологий определяются Указом Пре-
зидента РФ № 204 от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегичес-
ких задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», го-
сударственной программой «Развитие образования» (постановление Пра-
вительства РФ № 1642 от 26.12.2017) и пакетом других документов1. 

Опыт автономной некоммерческой организации «Агентство страте-
гических инициатив» по внедрению Регионального стандарта кадрового 
обеспечения промышленного роста2, осуществление проекта по формиро-
ванию моделей управления профессиональными образовательными орга-
низациями и содержание недавно утвержденного Национального проекта 

                                                 
1 О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. Указ 

Президента Российской Федерации № 642 от 1 декабря 2016 г., пп. 33, 35; О Совете 
при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Указ 
Президента Российской Федерации № 306 от 30 июня 2016 г., п. 5; Перечень поруче-
ний Президента РФ от 2 ноября 2017 г. по итогам встречи с членами национальной 
сборной РФ по профессиональному мастерству, состоявшейся 24 октября 2017 г. 
(№ Пр-2225, п. 2а); перечень поручений Президента РФ по итогам заседания Государ-
ственного совета РФ 27 декабря 2017 г. (№ Пр-321ГС от 22 февраля 2018 г., п. 5б); Пе-
речень поручений по итогам рабочей поездки Президента РФ в Свердловскую область 
6 марта 2018 г. (№ Пр-580 от 6 апреля 2018 г., пп. 1а, 1б, 1в, 3); перечень поручений 
по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ. Утвержден 
15 марта 2018 г., п. 1б; Об утверждении государственной программы Российской Фе-
дерации «Развитие образования»: паспорт, подпрограмма 1. Постановление Прави-
тельства РФ № 1642 от 26 декабря 2017 г.  

2 Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного (экономи-
ческого) роста («Кадровый стандарт 2.0»). Одобрен бюро экспертного совета Агент-
ства стратегических инициатив 27.12.2017 и наблюдательным советом Агентства 
стратегических инициатив 07.03.2018 [Электрон. ресурс]. Режим доступа: https:// 
asi.ru/staffing/standard/RS_9.pdf (дата обращения: 14.02.2019). 
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«Образование» указывают на многозадачность деятельности в сфере про-
фессионального образования и обучения с обязательным учетом множе-
ства современных вызовов, среди которых обеспечение потребностей 
цифровой экономики, стремительное развитие технологий и смена квали-
фикаций. 

Цель данной статьи – на основе сопоставительного анализа содер-
жания региональных программ развития профессионального образования 
и стратегий социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации сформулировать предложения по совершенствованию этих 
программ как управленческого инструмента. 

В основу анализа была положена гипотеза о том, что неудовлетвори-
тельная социально-экономическая эффективность профессионального об-
разования в России в значительной степени обусловлена недостаточным 
качеством его управления. 

Выявление недостатков региональных программ развития профес-
сионального образования, выработка четких рекомендаций по организа-
ционным условиям их модернизации, формированию их структуры и со-
держания, а также критериев и показателей результативности реализа-
ции являются важными задачами, решение которых должно обеспечить, 
с одной стороны, методологическую базу построения системы подготовки 
кадров, а с другой – успешное внедрение в практику субъектов РФ эф-
фективного управленческого инструментария. 

Обзор литературы 
В настоящее время в зарубежных странах немало внимания уделяется 

вопросам программно-целевого и проектного управления системой подготов-
ки кадров. Так, в Германии в 2010–13 гг. Федеральным институтом профес-
сионального образования и обучения (BIBB) осуществлялся пилотный проект 
«Профессиональное обучение устойчивого развития» (BBNE). Его результаты 
были опубликованы в 2014 г. в сборнике «Профессиональное образование 
для устойчивого развития» (T. Vollmer and others, 2014) [1], где, в частности, 
Барбара Хемкис подробно осветила направления разработки стратегических 
документов по развитию профессионального образования проектной коман-
дой немецких земель (B. Hemkes, 2014) [2]. 

Анализ использования статистических данных при принятии управ-
ленческих решений, влияющих на развитие профессиональных образова-
тельных программ, представлен в статье Ф. Найзес и Х. Зинен (F. Neises, 
H. Zinnen, 2018) [3]. 
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Вопросам федеральной поддержки создания в землях Германии ко-
ординационных центров по реализации федеральных программ как осно-
вы для претворения в жизнь региональных стратегий развития професси-
онального образования посвящено исследование К. Бюхтер (K. Büchter, 
2018) [4]. 

В России управление образованием оформилось в качестве относи-
тельно самостоятельной научной дисциплины в середине 90-х гг. прошло-
го века [5]. С тех пор появилось достаточное количество работ, в которых 
рассматриваются аспекты управления территориальными системами 
профессионального образования в стране. 

Научное осмысление проблем управления профессиональным обра-
зованием на уровне субъекта федерации заметно активизировалось во 
второй половине 2000-х – начале 2010-х гг. в связи с интенсификацией 
процессов государственно-частного партнерства в образовании и форми-
рованием территориальных профессионально-образовательных кластеров 
(см., например, публикации В. П. Кириллова, 2008 [6], С. А. Филатова, 2010 
[7], П. В. Кириллова, 2013 [8] и др). Отмечается, что управление регио-
нальной системой профессионального образования должно быть встроено 
в единую систему регионального управления кадровым потенциалом на 
основе развития «интеграции профессионального образования и произ-
водства» [9], в этом случае совершенствование управления системой про-
фессионального образования становится значимым фактором устойчиво-
го роста региональной экономики [10]. 

Наиболее интересными представляются научные источники, обра-
щенные сугубо к проблематике управления развитием профессионального 
образования на региональном уровне. 

Первая, достаточно широкая группа таких работ – научных статей, 
монографий, диссертаций – ограничена рамками конкретных субъектов 
федерации (А. В. Ковалев – Оренбургская область [11], Ю. В. Зиньковский – 
Санкт-Петербург [12], Е. Б. Химин – Красноярский край [13], Т. Н. Патра-
хина – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра [14] и др.), на при-
мере которых авторы изучают особенности управления развитием регио-
нальных систем профессионального образования. Нередко предмет иссле-
дования бывает ограничен отдельным, более или менее узким сегментом 
профподготовки (например, дополнительным обучением специалистов 
высшей квалификации). Несмотря на безусловную значимость предъявля-
емых в данных работах научных результатов, они далеко не всегда могут 
быть использованы для обобщающего теоретического осмысления фун-
кционирования систем профобразования и практического применения 
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в других субъектах Российской Федерации, которые существенно разли-
чаются по своим социально-экономическим, демографическим и другим 
характеристикам. 

В последней четверти прошлого века в отечественной науке начи-
нает складываться отношение к целевым программам как наиболее эф-
фективному инструменту управления развитием экономики и производ-
ства в регионах. Обзор научных разработок и практического приложения 
программно-целевого подхода в различных отраслях экономики был дан 
в статье В. Г. Афанасьева [15], размещенной в сборнике с говорящим наз-
ванием «Будущее науки» (1982). В 1990-е гг. указанный подход внедряет-
ся в управление российским образованием [16], а с начала 2000-х гг. – 
в сферу профессионального образования [17]. Оформляются региональ-
ные программы развития образования, постепенно накапливается опыт 
их научной рефлексии [18]. 

На практике процессы разработки и принятия региональных прог-
рамм развития профессионального образования в субъектах Российской 
Федерации были целенаправленно активизированы на рубеже 2000–2010-х гг. 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Наконец, еще в одной, третьей группе работ, представляющих инте-
рес с точки зрения обсуждения предмета настоящей статьи, предлагается 
проектный и проектно-целевой подход к управлению развитием регио-
нальных систем образования. Во второй половине 1990-х – начале 2000-х гг. 
появляются первые публикации о нем, которые носят общий характер 
[19, 20]; несколько позже данный подход начинает использоваться в прак-
тике управления региональными системами профессионального образова-
ния [21, 22]. 

Упомянутые выше идеи и подходы к управлению подготовкой кад-
ров, реализующиеся при помощи программно-целевых и проектно-целе-
вых механизмов, сейчас в той или иной степени используются в управле-
нии развитием региональных систем профессионального образования. 
Так, в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Региональ-
ный стандарт кадрового обеспечения промышленного (экономического) 
роста» («Кадровый стандарт 2.0»)1 большое внимание уделяется согласова-
нию приоритетов социально-экономического развития региона и целей 

                                                 
1 Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного (экономи-

ческого) роста («Кадровый стандарт 2.0»). Одобрен бюро экспертного совета Агент-
ства стратегических инициатив 27.12.2017 и наблюдательным советом Агентства 
стратегических инициатив 07.03.2018 [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 
https://asi.ru/staffing/standard/RS_9.pdf (дата обращения: 14.02.2019). 
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кадрового обеспечения этого развития на основе модернизации регио-
нальной системы профессионального образования. Таким образом, пер-
вым критерием качества региональной программы развития профессио-
нального образования выступает ее включенность в единую управленчес-
кую цепь, связанную общей системой приоритетов, целей и содержатель-
ных направлений: (1) Региональная стратегия социально-экономического 
развития – (2) Стратегия кадрового обеспечения экономики региона – 
(3) Региональная программа развития образования – (4) Региональная 
программа развития профессионального образования. В современной 
нормативно-правовой практике различных территорий обозначенная це-
почка чаще всего оформляется в двух документах: 

● Стратегии кадрового обеспечения как раздела Стратегии социаль-
но-экономического развития; 

● Региональной программе развития профессионального образова-
ния как раздела Региональной программы развития образования. 

Важна степень согласованности программы развития профессио-
нального образования субъекта РФ с содержанием и приоритетами, уста-
новленными федеральными документами – Государственной программой 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2018–2025 гг. и проек-
том «Образование» по направлению «Подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов 
и передовых технологий» на 2016–2021 гг. 

Одним из федеральных приоритетов развития профессионального 
образования выступает его встраивание в формирующуюся националь-
ную систему квалификаций Российской Федерации, под которой понима-
ется, во-первых, комплекс мероприятий, направленных на признание ре-
зультатов обучения сферой труда; во-вторых, комплекс взаимосвязанных 
документов, обеспечивающих взаимодействие сфер профессионального 
образования и труда в целях повышения качества подготовки работни-
ков и их конкурентоспособности на российском и международном рын-
ках труда [24]. 

Задача национальной системы квалификаций состоит в создании 
возможностей встраивания в нее множественных траекторий обучения, 
приводящих к присвоению конкретной квалификации и повышению 
квалификационного уровня, а также в определении четких и надежных 
процедур официального признания полученных квалификаций [25]. Та-
ким образом, система квалификаций выступает главным инструментом, 
позволяющим приводить «к одному знаменателю» все требования, предъ-
являемые к профессиональной деятельности, к специалистам разных 
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уровней квалификации и к профессиональному образованию, – причем 
как со стороны работодателя, так и со стороны образования. 

В этом отношении представляют особую ценность немногочисленные 
исследования отечественных авторов, занимающихся проблемами взаимо-
действия различных уровней образования. Среди них, на наш взгляд, следу-
ет выделить диссертацию М. С. Попова, посвященную взаимодействию фе-
деральной и региональных программ развития образования [25], защищен-
ную еще в 2003 г. и отражающую реалии своего времени. Более современ-
ных исследований по данной тематике нам не известно. 

Материалы и методы 
Аналитическое исследование программ развития профессионально-

го образования субъектов Российской Федерации проводилось в первом 
полугодии 2018 г. Одной из основных его задач было выявление «узких» 
мест в программно-целевом управлении развитием региональной системы 
профессионального образования. При этом основное внимание уделялось 
нацеленности программ на создание условий для преумножения вклада 
профессионального образования в развитие экономики, в первую очередь 
секторов передовых технологий, с учетом оптимального привлечения име-
ющихся ресурсов. 

В ходе работы использовались только документы и материалы, на-
ходящиеся в открытом доступе в сети Интернет. 

При выполнении исследования применялись методы критериально-
го и сопоставительного анализа, целеполагания, формализации и интер-
претации ожидаемых результатов, определения (анализа) необходимости 
и достаточности. 

Методы критериального и сопоставительного анализа дали возмож-
ность максимально объективно оценить варианты и способы решений 
в субъектах Российской Федерации задачи построения системы подготов-
ки кадров на основе сравнения степени соответствия стратегии социаль-
но-экономического развития и имеющейся программы развития профес-
сионального образования. 

В начале исследования было выдвинуто предположение о том, что 
недостаточная социально-экономическая эффективность профессиональ-
ного образования в России в значительной степени обусловлена недоста-
точным качеством его управления. 

При сборе, систематизации и обобщении информации из различных 
источников, в первую очередь документальных материалов, методы кон-
тент-анализа и системного анализа позволили выявить различные факты 
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и тенденции в изучаемой области; установить структурные связи между пе-
ременными или постоянными элементами исследуемой системы: в данном 
случае речь идет прежде всего о согласованности и обоснованности управ-
ленческих решений в социально-экономических секторах и сфере профессио-
нального образования на уровне стратегических документов региона. 

Поскольку информационных источников было достаточно много, 
использовался метод анализа необходимости и достаточности, который 
разрешает обрабатывать и создавать информацию, оценивая ее с двух 
сторон: с точки зрения избыточности и сокращения, а также с позиций 
полноты и достаточности для дальнейшего применения. 

Метод интерпретации подразумевал постижение внутреннего со-
держания исследуемого объекта через изучение его внешних характерис-
тик и применялся для обобщения результатов проведенной работы. 

Результаты исследования 
В основу понятия «управление профессиональным образованием» 

мы вкладываем два следующих положения: 
● управление развитием профессионального образования призвано 

«настроить» его на удовлетворение кадровых потребностей динамично 
развивающейся экономики; 

● на региональном уровне управления главным заказчиком и потре-
бителем результатов профессионального образования выступают регио-
нальные экономические комплексы. 

Из этого следует, что ведущим условием, определяющим степень эф-
фективности функционирования системы профессионального образова-
ния, выступает качество региональных программ развития професси-
онального образования, выражающееся в их способности создать в субъ-
ектах федерации адекватные условия для подготовки квалифицирован-
ных кадров, в том числе для высокотехнологичного производства. 

В свою очередь, качество программ может быть определено как их 
адекватность 

● приоритетам развития профессионального образования, обозна-
ченным в документах федерального уровня и предполагающим опережа-
ющее развитие секторов передовых технологий; 

● актуальным задачам социально-экономического развития и кад-
рового обеспечения экономического роста, декларируемым в документах 
федерального уровня и в официально заявленных региональных стратеги-
ях социально-экономического развития; 
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● современным подходам к социальному управлению в целом и уп-
равлению образованием в частности (концепциям программно-целевого, 
проектного, ресурсного управления); 

● современным научно-методологическим представлениям о механиз-
мах развития и функционирования эффективного профессионального обра-
зования (включая инвестиционные механизмы, межведомственное взаимо-
действие, государственно-частное партнерство, сетевое сотрудничество). 

С опорой на обозначенные положения и на основе анализа действу-
ющих программ развития профессионального образования субъектов Рос-
сийской Федерации в сопоставлении их со стратегиями социально-эконо-
мического развития регионов были сформулированы семь критериев для 
оценки качества данных программ: 

● критерий 1 – соответствие целей и задач программы развития 
профессионального образования целям и задачам социально-экономичес-
кого развития субъекта Российской Федерации; 

● критерий 2 – соответствие содержания и приоритетов программы 
развития профессионального образования федеральным приоритетам, це-
лям и задачам Стратегии социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации; 

● критерий 3 – инвестиционная привлекательность сектора передо-
вых технологий профессионального образования региона; 

● критерий 4 – обеспечение подготовки кадров по наиболее высоко-
технологичным и перспективным профессиям и специальностям СПО для 
сектора передовых технологий региона; 

● критерий 5 – государственно-частное партнерство профессиональ-
ных образовательных организаций с ведущими отраслевыми предприяти-
ями региона; 

● критерий 6 – профессионально-общественная система оценки каче-
ства профессионального образования в субъекте Российской Федерации; 

● критерий 7 – оценка наличия системных рисков, препятствую-
щих реализации программы развития профессионального образования 
в субъекте Российской Федерации, в том числе в части освоения передо-
вых технологий в системе профессионального обучения и дополнительно-
го профессионального образования. 

В общей выборке из 11 регионов, принявших участие в исследова-
нии, были выделены два кластера, заметно отличающихся друг от друга 
по своим характеристикам: 

● «регионы-лидеры» – 5 субъектов: Пермский край, Республика Се-
верная Осетия – Алания, Московская область, Кемеровская область, Хаба-
ровский край; 



© В. И. Блинов, И. С. Сергеев, Е. Ю. Есенина, Л. Н. Куртеева, С. А. Осадчева 

 

Образование и наука. Том 21, № 3. 2019/The Education and Science Journal. Vol. 21, № 3. 2019 

62  

● «типичные регионы» – 6 субъектов: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, Тюменская область, Иркутская область, Республика 
Дагестан, Санкт-Петербург, Калининградская область. 

Под «типичностью» регионов второго кластера подразумевается ти-
пичность испытываемых ими проблем в программно-целевом управлении 
развитием профессионального образования. 

Однако в программно-целевом развитии региональных систем про-
фессиональной подготовки кадров был обнаружен и ряд общих недостат-
ков, присущих как «типичным регионам», так и некоторым представите-
лям кластера «регионов-лидеров». Среди них: 

● недостаточное соответствие основных направлений развития про-
фессионального образования, определенных региональной программой, 
приоритетам, целям и задачам региональной стратегии социально-эконо-
мического развития; 

● несформированность государственно-общественных органов уп-
равления, отвечающих за межведомственное взаимодействие бизнеса, 
власти и профессионального образования и наделенных соответствующи-
ми полномочиями; 

● отсутствие специально назначенных общественных организаций-
операторов по проведению оценки качества образовательных программ 
для передовых технологий и др. 

Сопоставительный анализ программ развития профессионального 
образования в субъектах Российской Федерации позволил выявить типич-
ные проблемы и противоречия. 

1. Зафиксировано недопустимое отставание региональных прог-
рамм от развития трендов и приоритетов федеральной политики в облас-
ти профессионального образования: 

● содержание и приоритеты многих региональных программ по 
смыслу соответствуют целям и задачам предыдущей Государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования», принятой 
в 2013 г.1. При этом цели действующей Государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие образования», утвержденной в 2017 г.2, хо-
тя по названию и совпадают с целями предыдущей программы, однако 
имеют принципиально различное содержание. В региональных програм-
мах такое смысловое обновление целей и приоритетов не произведено; 
                                                 

1 Развитие образования на 2013–2020 годы. Государственная программа 
Российской Федерации. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 
15.05.2013 № 792-р. 

2 Развитие образования. Государственная программа РФ. Постановление 
Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642. 
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● обозначенные в федеральных документах в 2015–2016 гг.1 [18–21] 
задачи опережающего технологического развития российской экономики 
и ее кадрового обеспечения посредством формирования системы проф-
подготовки высококвалифицированных специалистов не нашли отраже-
ния в большинстве региональных программ. 

В то же время на официальных интернет-ресурсах ряда регионов 
представлены документы (в том числе региональные программы развития 
и модернизации профессионального образования), сроки реализации ко-
торых уже закончены. К таковым, например, относятся Концепция мо-
дернизации профессионального образования в Республике Дагестан на 
период до 2017 г. и Комплекс мер по развитию профессиональных обра-
зовательных организаций в Pеспублике Дагестан на 2014–2017 гг.; Реги-
ональная программа комплексного развития профессионального образо-
вания Тюменской области на 2011–2015 гг.2. 

Таким образом, всем системам управления профессионального об-
разования в регионах свойственна слабая мобильность руководства раз-
работкой и корректировкой целевых программ: в условиях динамично 
меняющихся инновационных требований налицо подмена стратегическо-
го планирования долгосрочным. В большинстве программ приводятся 
ссылки на федеральный закон «О стратегическом планировании в Рос-

                                                 
1 О реализации национальной технологической инициативы. Постановле-

ние правительства РФ № 317 18.04.2016, с изменениями на 29.09.2017; О Стра-
тегии научно-технологического развития РФ. Указ Президента РФ № 642 от 
01.12.2016; Паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению 
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с уче-
том современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для пере-
довых технологий»). Утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стра-
тегическому развитию и приоритетным проектам (протокол № 9 от 25.10.2016) 
[Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://static.government.ru/media/files/7AR-
TAf6Lqv5wSXjIeJbjViodyObukhty.pdf (дата обращения: 15.02.2019); План меропри-
ятий («Дорожная карта») Национальной технологической инициативы «Технет» 
(TechNet). Утверждена на заседании президиума Совета при Президенте РФ по 
модернизации экономики и инновационному развитию России 14.02.2017 [Элек-
трон. ресурс]. Режим доступа: https://asi.ru/upload/iblock/4b2/DK_TechNet.pdf 
(дата обращения: 15.02.2019). 

2 Концепция модернизации профессионального образования на период до 
2017 года. Утверждена распоряжением Правительства Республики Дагестан № 269-р 
от 28.08.2014; Комплекс мер по развитию профессиональных образовательных уч-
реждений, подведомственных Министерству образования и науки Республики Да-
гестан, на 2014–2017 гг. Приказ Министерства образования и науки Республики Да-
гестан № 1481 от 31.03.2014; Региональная программа комплексного развития про-
фессионального образования Тюменской области на 2011–2015 годы. Утверждена 
распоряжением Правительства Тюменской области № 57-рп от 24.01.2011. 
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сийской Федерации»1, принятый в 2014 г., однако они носят формальный 
характер и не затрагивают структуры и содержания программ и заложен-
ных в них управленческих механизмов. 

2. Неизбежным следствием недостаточной гибкости и адаптивности 
региональных программ развития образования выступает их слабая связь 
с системой подготовки кадров для внедрения и использования передовых 
технологий, что еще более актуализирует задачу разработки и утвержде-
ния новых программ (исключением является Пермский край). 

Данная проблема охватывает все аспекты программно-целевого уп-
равления модернизацией профессионального образования в регионах: 

● региональные программы развития профессионального образова-
ния не содержат целей и задач, связанных с освоением передовых техно-
логий; 

● во всех программах содержатся показатели по трудоустройству 
выпускников по профессии в течение года (требование федеральных до-
кументов), но отсутствует система показателей по объемам подготовки 
кадров для высокотехнологичного производства; нет данных о спросе на 
этих специалистов на рынке труда, не представлены системы оценки ка-
чества их обучения и даже не предусмотрена их разработка; 

● заявленные в программах мероприятия по формированию и раз-
витию инфраструктуры региональных систем профессионального образо-
вания (такие, как создание СЦК – специализированных центров компе-
тенций) не связаны с задачами подготовки кадров для работы по передо-
вым технологиям; 

● в программах отсутствует указание на системное планирование 
профессионально-общественной аккредитации образовательных прог-
рамм, направленных на освоение передовых технологий. В открытом дос-
тупе нет информации о наличии в регионах экспертизы программ подго-
товки кадров по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 
и ТОП-Регион, в том числе для внедрения высоких технологий; 

● на официальных образовательных интернет-ресурсах регионов не 
представлены отчеты о реализации приоритетного проекта «Образование» по 
направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабо-
чих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий». 

3. В большинстве программ слабо отражены современные управлен-
ческие подходы (стратегическое планирование, программно-целевое уп-

                                                 
1 О стратегическом планировании в Российской Федерации. Федеральный 

закон Российской Федерации № 172-ФЗ от 28.06.2014 (в действующей редакции). 
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равление, ресурсное управление) и недооценивается значимость проблем 
управления как таковых. 

В проанализированных региональных стратегиях социально-эконо-
мического развития, как правило, подчеркивается важность формирова-
ния человеческого капитала, однако на инструментально-технологичес-
ком уровне этот приоритет не проработан. Утвержденная концепция раз-
вития кадрового потенциала существует только в Иркутской области1. 

Нередко проблемы, задачи и мероприятия профессионально-ориен-
тационной направленности, обозначенные в программах как ключевые, 
не обеспечены финансовой поддержкой. 

Кроме того, фактические результаты использования системы прог-
раммно-целевого управления профессиональным образованием, формаль-
но введенной во всех регионах, не отражены на официальных интернет-
ресурсах региональных органов управления образованием. 

В региональных программах развития образования не предусмотре-
на также система содержательного мониторинга и оценки промежуточ-
ных и конечных результатов реализации программ. 

В подавляющей части проанализированных программ указаны воз-
можные риски, однако почти нигде не представлен комплекс меропри-
ятий, направленных на преодоление разного рода рисков – финансовых, 
содержательных, кадровых и пр. 

4. Общей сложностью для внедрения передовых технологий являет-
ся несоответствие системы профессионального образования запросам 
рынка труда. Многие программы носят узковедомственный характер 
и в недостаточной степени ориентированы на использование механизмов 
государственно-частного и межведомственного партнерства. 

В ряде случаев наличие межведомственных барьеров приводит 
к тому, что отдельные направления работы по модернизации региональ-
ной системы профессионального образования, отнесенные к функционалу 
определенных ведомств, оказываются не охваченными региональной про-
граммой развития образования. 

Не созданы органы государственно-общественного управления про-
фессиональным образованием (исключением является Иркутская область, 
где сформирован Совет по развитию профессиональных квалификаций 
при губернаторе). Отсутствуют элементы управленческой системы, осно-
ванной на территориально-кластерном принципе, объединяющем ресур-
                                                 

1 Концепция развития кадрового потенциала Иркутской области на период 
до 2020 года. Утверждена распоряжением Правительства Иркутской области 
№ 239-рп от 31.03.2014. 
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сы профессиональных образовательных организаций и ресурсы ведущих 
отраслевых работодателей. Участие работодателей в решении задач и ре-
ализации мероприятий обычно носит эпизодический, точечный характер. 

Программы не содержат конкретного комплекса мер по привлече-
нию инвестиций (финансов, материальных ресурсов и высококвалифици-
рованных кадров), и, как правило, в них отсутствует система показате-
лей, определяющая инвестиционную привлекательность региона. 

5. Качество подготовки кадров в региональных программах развития 
образования не увязано с оценкой уровня профессиональной подготовки пе-
дагогов образовательных организаций. Практически во всех изученных на-
ми программах содержится информация о традиционных механизмах повы-
шения квалификации специалистов, однако инновационные, «прорывные» 
модели переподготовки преподавательского состава, дающие ощутимый ре-
зультат обучения профессиям, входящим в «ТОП-50», в том числе для внедре-
ния передовых технологий и продвижения проекта Worldskills Russia, в дан-
ных программах не представлены. Не сформированы системы подготовки 
преподавателей и мастеров, способных адаптироваться и совершенствовать 
свои компетенции в условиях быстро обновляющихся технологических ре-
алий. Более того, разработка таких систем, судя по содержанию проанализи-
рованных программ, в перспективе не предусмотрена. 

6. Выявлена значительная неоднородность региональных систем 
в организации профориентационной работы как в количественном отно-
шении (широта охвата различных категорий обучающихся, доступность 
профориентационных услуг), так и в качественном. Проводящиеся про-
фориентационные мероприятия в большинстве случаев носят несистем-
ный характер. 

Обсуждение и заключение 
Действующие в настоящее время региональные программы разви-

тия профессионального образования не способны системно и целостно 
обеспечить качественную и достаточную в количественном отношении под-
готовку квалифицированных кадров для реализации передовых техноло-
гий. Комплексный подход к решению данной проблемы требует коррек-
ции и продвижения управленческой деятельности в двух относительно авто-
номных направлениях: 

● совершенствование принципов проектирования региональных 
программ развития образования; 

● ориентация этих программ на использование современных походов, 
механизмов и инструментов развития профессионального образования. 
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I. Совершенствование принципов проектирования 
региональных программ развития образования 

1. Следует разработать, зафиксировать (в форме регламентов, мето-
дик или методических рекомендаций) и внедрить в практику управления 
механизмы оперативной корректировки региональных стратегических 
документов: стратегий социально-экономического развития, целевых про-
грамм, приоритетных проектов, реализуемых в субъекте РФ. Необходи-
мость незамедлительного запуска таких механизмов может быть обуслов-
лена следующими причинами: 

● изменением приоритетов, целей и задач федеральной образова-
тельной политики; 

● изменением социально-экономической ситуации в регионе; 
● рассогласованием реальных значений целевых показателей реали-

зации программы с плановыми значениями. 
В частности, должны активно использоваться такие механизмы 

стратегического управления, как подготовка альтернативных сценариев 
реализации программы с выделением «узловых» проблем и разработкой 
инструментария для их купирования; проведение мониторинга и внут-
реннего аудита выполнения программы и на этой основе анализа резуль-
татов ее выполнения; введение в программу мероприятий по ее обяза-
тельному оперативному регулированию (включая внесение надлежащих 
изменений в показатели и индикаторы требующихся результатов) по за-
вершении каждого ее очередного этапа (при необходимости – ежегодно). 
При этом важно предусмотреть варианты перераспределения объемов 
финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения пос-
тавленных целей, а также исходя из особенностей меняющихся внешних 
факторов. 

В качестве альтернативы предлагается ограничить рамочные сроки 
действия программы развития образования в субъекте Российской Феде-
рации тремя годами. Как показывает проведенный анализ, рассогласова-
ние целей, задач и содержательных направлений региональных программ, 
разработанных на более длительный период, с целями, задачами и содер-
жательными приоритетами федерального уровня со временем становится 
недопустимо большим. Вместе с тем возможность досрочного завершения 
программы, потерявшей свою актуальность, по-видимому, является спор-
ным прецедентом для российской управленческой практики. 

Для обеспечения преемственности модернизационных процессов, по-
мимо трехлетних программ развития образования в регионах, должны суще-
ствовать стратегические документы «мягкого» или «ориентировочного» типа 
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(концепции развития образования), рассчитанные на долгосрочную перспек-
тиву и не включающие перечни финансируемых мероприятий. 

2. Необходимо разработать и снабдить методическими рекоменда-
циями правила по разграничению в региональных программах професси-
онального образования задач его развития, обеспечивающих модерниза-
цию управленческих механизмов, сетей, содержания подготовки кадров, 
образовательных технологий, учебно-производственной базы, образова-
тельной системы в целом, и инструментов функционирования, позволя-
ющих использовать программы развития как легальные механизмы для 
дополнительного бюджетного финансирования текущих образовательных 
процессов в условиях дефицита базовых финансовых средств. Долевое 
соотношение размеров финансирования, выделяемого в региональной 
программе профессионального образования на задачи его развития 
и поддержания функционирования, должно рассматриваться как один из 
показателей качества управления региональной системой подготовки 
кадров и как показатель ее благополучия в целом. 

3. В процессе формирования региональных программ развития про-
фессионального образования требуется строгое следование логике прог-
раммно-целевого метода управления: выявление проблемы на основе ана-
лиза ситуации → формулирование цели → определение задач → «расшив-
ка» каждой задачи по мероприятиям → расчет бюджетного финансирова-
ния для достижения ожидаемых результатов, представленных через изме-
ряемые показатели. 

4. Региональные программы должны включать в качестве особого раз-
дела систему профилактики и предотвращения возможных рисков их реали-
зации, прежде всего финансовых и кадровых. Это предполагает повышение 
гибкости и мобильности в управлении как региональными системами про-
фессионального образования, так и отдельными профессиональными образо-
вательными программами. Для решения этой задачи требуется целенаправ-
ленное привлечение специалистов в области управления рисками. 

II. Ориентация региональных программ развития образования 
на использование современных походов, механизмов 

и инструментов развития профессионального образования 
1. Для подготовки квалифицированных кадров, способных работать 

на основе передовых технологий, необходимо обязательное включение 
в региональные программы развития образования комплекса мер по соз-
данию и поддержке механизмов государственно-частного партнерства, 
формированию пакета образовательных программ, обеспечивающих тре-
бования работодателей к компетенциям специалистов за счет использова-
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ния в учебном процессе современных практико-ориентированных техно-
логий и адекватной системы оценок результатов обучения, организации 
сопровождения процесса адаптации на рабочем месте и др. 

Для того чтобы справиться с перечисленными задачами, исходя из 
традиций отечественной управленческой практики, требуется обеспечить 
соблюдение следующих условий: 

● принять на федеральном уровне документ прямого действия, пред-
писывающий включение в региональные программы соответствующих 
задач и мероприятий; 

● организовать опережающее системное ознакомление руководите-
лей и специалистов региональных органов управления образованием 
и других региональных органов управления, а также всех разработчиков 
региональных программ развития образования с идеями и подходами, за-
ложенными в базовых федеральных документах, касающихся развития 
передовых технологий в Российской Федерации, с последующими необхо-
димыми разъяснениями и консультациями. Ожидаемый результат – дос-
тижение согласованности позиций внутри исполнительной власти относи-
тельно приоритетов и задач развития профессионального образования 
в регионе; 

● заложить в региональные программы в качестве первоочередной 
меры фронтальное ознакомление с указанными документами всех работ-
ников региональных систем профессионального образования, с тем чтобы 
сформировать мотивационно-целевую основу деятельности у каждого 
субъекта процесса модернизации региональной системы профессиональ-
ного образования и выработать единую позицию у авторов-разработчи-
ков региональных программ развития образования и у непосредственных 
их исполнителей. 

2. Нужно преодолеть существующий в большинстве программ раз-
вития образования разрыв между региональными системами высшего 
и среднего профессионального образования, который, в частности, выра-
жается: 

● в федеральном подчинении (и финансировании) подавляющего 
большинства вузов, находящихся на территориях субъектов федерации, 
и региональном подчинении организаций СПО; 

● нацеленности федеральных проектов по внедрению и развитию пе-
редовых технологий в Российской Федерации (Национальная Технологичес-
кая инициатива, «ТехНет») преимущественно на использование потенциала 
высшей школы при объективной значимости СПО для подготовки высоко- 
квалифицированных рабочих кадров по продвижению инноваций. 
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3. В каждом регионе должна быть создана система управления про-
фессиональным образованием, функционирующая согласно территори-
ально-кластерному принципу, который предполагает: 

● участие партнеров-работодателей в управлении региональной сис-
темой профессионального образования, включая процедуры оценки эф-
фективности программ развития профобразования и качества их реали-
зации; 

● интеграцию ресурсов профессиональных учебных организаций 
и их кадрового потенциала посредством сетевой формы осуществления 
образовательной деятельности. 

Следование территориально-кластерному принципу подразумевает 
выявление существующих на региональном уровне нормативно-правовых 
барьеров выстраивания государственно-частного партнерства между ра-
ботодателями и образовательными организациями и создание адекватной 
нормативной базы для такого сотрудничества. 

4. Необходимо разработать и закрепить как раздел региональных 
программ систему привлечения федеральных и региональных инвестиций 
в развитие профессионального образования. 

5. На официальном сайте регионального органа управления образо-
ванием должен быть в обязательном порядке размещен раздел (разделы), 
посвященный инвестиционным программам в профессиональном образо-
вании и государственно-частному партнерству образования и бизнеса. 

6. Оценка подготовки кадров для высокотехнологичного производ-
ства должна стать составной частью региональных систем мониторинга 
качества профессионального образования. 

7. В регионах необходимо разрабатывать и активно продвигать це-
левые подпрограммы дополнительного образования педагогов системы 
профессионального образования и обучения, подразумевающие среди 
прочего организацию стажировок на передовых производствах. 

8. Проектирование и реализацию профориентационной работы 
в регионах требуется осуществлять на основе социального партнерства, 
межведомственного взаимодействия и сетевого сотрудничества образова-
тельных организаций различных типов. Программы профориентационной 
работы со школьниками должны быть непрерывными (с 1-го по 11-й 
классы), сетевыми, межведомственными (осуществляться с участием об-
щеобразовательных организаций, профессиональных образовательных ор-
ганизаций, вузов, организаций дополнительного образования и предпри-
ятий-работодателей) и включать обязательный практико-ориентирован-
ный этап (цикл профессиональных проб) для учащихся 8–11-х классов. 
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