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Состояние Российской системы профессионального образования в целом достаточно хорошо 
известно и оценивается как кризисное, требующее антикризисных мер, что и зафиксировано в Фе
деральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководя
щих документах Правительства, трудах учёных и высказываниях практиков.[1; 3; 5; 6 и др.] Закон 
предусматривает важные политические, стратегические организационно-структурные и иные меры, 
направленные на преодоление кризиса, в том числе за счёт адаптации Российской системы профес
сионального образования к общеевропейским требованиям, повышения её качества, эффективности 
и результативности, сближения её с требованиями работодателей, слияния образовательных учреж
дений разных уровней, улучшения использования выпускников в соответствии с полученной специ
альностью и других неотложных мер. Но практика реализации требований Закона выявила ряд не 
решаемых проблем, препятствующих этим мерам или снижающих их результативность. Причины 
проблем по природе их возникновения, силе воздействия и последствиям многообразны. Поэтому 
выделим несколько, наиболее устойчивых к переменам, трудных для решения, или приводящих к 
нежелательным последствиям. 

1. В Государственную идеологию организации системы профессионального образования зало
жена системная методологическая ошибка. 

Инновационная экономика требует от системы профессионального образования создания про
фессиональной элиты, способной решать проблемы обоснования, разработки и внедрения инно
ваций в условиях наукоёмкого и высокотехнологичного производства. Но для этого в условиях 
поточно-массового обучения необходим объективный отбор и раздельная организация обучения 
студентов по признакам их способностей, интересов, желаний. Обеспечить это условие без измене
ния образовательной модели невозможно [3; 9; 10]. 

2. Искажение реального спроса на профессиональное образование. 
Структура и кадроёмкость нового рынка труда не обеспечивают использование большого по

тока выпускников в соответствии с их уровнем профессионального образования, специальностью, 
способностями и интересами [2; 3; 7; 10]. 

3. Перекос предложения услуг учреждениями разного образовательного уровня. 
Эта проблема проявляется в нарушении экономически и социально обоснованных пропорций 

выпуска профессионально–подготовленных кадров с различным уровнем соотношений между об
ладателями диплома разных образовательных уровней [4; 5; 8]. Рынок труда по своей структуре 
объективно не способен к оптимизации занятости выпускников многоуровневой системы про
фессионального образования в соответствии с их уровнем образования, специальностью, способ
ностями и запросами, даже при участии работодателей (чаще всего – формальным) в выработке 
требований к компетенциям выпускников и их обучении. У отечественной экономики нет необ
ходимости в таком количестве выпускников российских ВУЗов. В результате возникает избыток 
выпускников с высшим, но низкокачественным «фундаментальным» образованием. Реальная 
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экономика стала при возрастающих негативных последствиях «человеческого фактора» испыты
вать острую нехватку высококвалифицированных рабочих, служащих–исполнителей, предприни
мателей, т.е. квалифицированных практико-ориентированных кадров. Нарушение оптимального 
баланса неизбежно ведёт к «девальвации» и снижению качества высшего образования, массовой 
смене специальностей и профессий, экономически и социально неэффективному использованию 
человеческого фактора. 

4. Преувеличение решающего влияния идеологии уровневого подхода к профессиональному об
разованию на его эффективность и результативность. 

Официальный курс государства при модернизации системы поточно–массового профессио
нального образования ориентирован на многоуровне¬вость, под девизом её непрерывности. Но фак
тически это, прежде всего, курс на сохранение статусных барьеров. Стратегия многоуровневости 
неизбежно приводит к сохранению чрезмерно усложненной затратной системы государ¬ственного 
управления профессиональным образованием, ведёт к «разбуха¬нию» управленческого аппарата, 
со всеми присущими этому явлению недо¬статками и антирыночными проблемами. Укрупнение 
ВУЗов за счёт их сли¬яния с другими ВУЗами, колледжами, без объективно выстроенного образо
вательного процесса не сможет повысить качество образования, т.к. воз¬можно ослабит эффектив
ность более громоздкого управления образователь¬ным процессом, усилит коррупционный фактор 
и т.п. 

5. Антирыночное вмешательство государства в управление профессиональ¬ным образованием. 
Эта проблема сохранилась от планово-распределительной модели управления экономикой, 

хотя сегодня доказано, что «действовать вопреки рынку труда просто бессмысленно». В результате 
усложняются и бюрократизируются структуры и процедуры управления, возрастает численность 
управленческого аппарата, усложняются процедуры лицензирования и аккредитации, превращаясь 
в инструмент решения судьбы того или иного ОУ [7]. «Сегодня мы можем говорить о том, что неко
торые институты образования, то есть правила, по которым функционирует система, просто устаре
ли» [7; 8 ]. При попытке повысить результативность и эффективность системы профессионального 
образования за счёт усиления использования в рыночной модели экономики устаревших государ
ственных механизмов управления образованием сформировалась квазирыночная модель-паллиатив, 
со свойственными такому подходу проблемами: три главных цели профессионального образова
ния – качество, доступность и эффективность, обеспечивающие взаимодействие между системой 
профессионального образования и системами, нуждающимися в профессионально подготовленных 
квалифицированных кадрах – остро конфликтуют между собой. Т.е. имеют разнонаправленные век
торы совершенствования и поэтому трудно решаемы. 

6. «Зацикленность» каждого уровня системы профессионального образования. 
Содержание, технология, оценка качества образования определяются, прежде всего, интереса

ми органов управления образованием, учебных учреждений. Попытки обеспечить участие работо
дателей в процессе подготовки специалистов не могут оказать решающее влияние на повышение 
качества квалификации выпускников, как вследствие несовпадения рыночных интересов заказчика 
и поставщика образовательных услуг, так и вследствие низкой педагогической квалификации, при
влекаемых к учебному процессу практиков. Возможно, некоторое время это направление будет раз
виваться, но обеспечить высокое качество профессиональной подготовки всей массы студентов на 
постоянной основе оно не в состоянии. 

7. Организационно-технологические проблемы. 
Использование многоступенчатого непрерывного образовательного процесса, основывается на 

принципах: «от практики к теории», «от простого к сложному», «от конкретного к абстрактно
му» (от модулей узкой специализации, формирующих у выпускников теоретически объясненные 
практические умения, к фундаментальным дисциплинам, формирующим широкий общепрофесси
ональный интеллект, необходимый в любой сфере практической деятельности. Традиционно, про
цесс строится наоборот. Поэтому уровневые барьеры служат труднопреодолимым препятствием 
для создания эффективных сквозных учебных планов на основе функционально ориентированных 
учебных модулей [3; 12]. 

8. Чрезмерная финансовая нагрузка на студентов за счёт удлинения образовательного про
цесса. 

Уровневый подход формирует не прямолинейный, а циклический характер формирования ком
петенций. На каждом образовательном уровне образовательный цикл начинается заново, но уже 
по ФГОС для соответствующего уровня, что приводит к неоправданному удлинению суммарного 
образовательного цикла. За время вынужденных, часто малоэффективных повторов при перехо
де выпускника с одного уровня образования на другой, студент и государство несут социальные и 
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финансовые потери. «Перезачёт» дисциплин, изученных на более низком образовательном уровне 
или в другом учебном учреждении, учитывая большую неоднородность студенческого контингента 
по мотивации, способностям, месту получения предыдущего образования, различию учебных про
грамм и их освоенности, малоэффективен. 

Мы указали лишь на наиболее трудно устранимые проблемы. Борьба с ними ведётся по разным 
направлениям. Например, некоторые университеты осуществляют подготовку рабочих высокой ква
лификации в своих колледжах, возобновляется забытый опыт «заводов-ВТУЗов», взят курс на прак-
тико-ориентированную специализацию бакалавриатов и др. Однако государственная ориентация 
стратегии модернизации СПО на многоуровневость остаётся неизменной. 
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