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Многочисленные преобразования в рос�
сийской системе образовании с целью по�
иска путей оптимизации педагогического
процесса, с одной стороны, и обеспечения
жизнедеятельности учебных заведений в
новых социально�экономических условиях
– с другой, способствовали выработке но�
вых подходов к структуре и содержанию
образования [1], принятию Федерального
закона «Об образовании в Российской Фе�
дерации» [2].

В настоящее время в развитии экономи�
ки регионов большая роль отводится сете�
вым коммуникациям. Такая структура эко�
номического пространства приводит к объе�
динению промышленных предприятий и
образовательных учреждений в научно�
учебно�производственные комплексы,
консорциумы, кластеры, обеспечивающие
плодотворное взаимодействие партнеров.
Становлению, функционированию и разви�
тию этих интегративных образовательных
структур посвящены многочисленные пуб�
ликации [3–5]. Цель нашей статьи – рас�
смотреть региональный аспект интеграции
уровней профессионального образования в
научно�образовательном кластере как со�
вокупности взаимосвязанных учреждений
профессионального образования, объеди�
ненных по отраслевому признаку партнер�
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скими отношениями с предприятиями от�
расли [6].

Региональная система образования
представляет собой модель, наполнение
которой должно происходить через соци�
альное и частно�государственное партнер�
ство, в том числе и с вузами. Как показыва�
ют исследования коллег [7–9], в условиях
научно�образовательного кластера парт�
нерство будет эффективным, если: 1) все
уровни образования внутри одной отрасли
находятся в преемственном соподчинении
на основе сквозных образовательных про�
грамм; 2) образовательные программы со�
здаются с учетом требований профессио�
нальных стандартов, разработанных пред�
ставителями отрасли; 3) коллективы обра�
зовательных учреждений и промышленных
предприятий отрасли взаимодействуют на
основе принципа корпоративности.

Практическое воплощение идея образо�
вательного кластера получила благодаря
вмешательству государства в отношения
между образованием и производством для
решения проблем финансирования образо�
вательных учреждений, усиления практи�
коориентированности профессионального
обучения через приближение его к произ�
водству. Так, в состав научно�образова�
тельного кластера в сфере строительства и
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жилищно�коммунального хозяйства рес�
публики Татарстан вошли девять образо�
вательных учреждений, представляющих
различные уровни профессионального об�
разования. Ядром кластера выступает Ка&
занский государственный архитектурно&
строительный университет.

Стратегия развития научно�образова�
тельного кластера определяется соци�
альными, экономическими и педагогичес�
кими факторами. Создание конкуренто�
способной системы профессионального об�
разования для успешного развития произ�
водства является экономической задачей
кластера. Социальная ответственность кла�
стера состоит в обеспечении выпускникам
гарантий трудоустройства в соответствии
с полученной профессией, направлением,
специальностью, квалификацией. Педаго�
гический фактор проявляется в совместном
с работодателями проектировании образо�
вательной деятельности, содержания обра�
зования, компетенций и квалификаций вы�
пускников, в организации производствен�
ных практик, стажировок преподавателей,
в повышении квалификации и переподго�
товке специалистов.

В научно�образовательном кластере ре�
ализуются положительные стороны взаи�
модействия образования и производства, а
именно:

минимизация времени адаптации вы�
пускника на рабочем месте;

обеспечение мобильности специали�
стов при освоении и разработке принципи�
ально новых технологий, ускоренный рост
профессионального мастерства выпускни�
ков;

возможность подготовки предложе�
ний по совершенствованию содержания и
процесса подготовки специалистов;

осуществление эффективной обрат�
ной связи между предприятием и учебным
заведением;

гарантия независимой оценки каче�
ства подготовки специалистов.

обеспечение самоопределения и са�

мореализации специалиста в профессио�
нальной и смежных сферах деятельности;

создание условий для формирова�
ния целостной картины сферы труда;

развитие у студентов системного
мышления, позволяющего схватывать яв�
ления во всех их взаимосвязях;

обеспечение целостного социально�
го, физического, духовного, интеллекту�
ального развития личности;

установление тесных связей обуче�
ния с практической деятельностью, произ�
водства – с образованием.

В условиях углубляющейся интеграции
учебных заведений в общее образователь�
ное пространство возникла объективная
потребность в проектировании согласован�
ных между собой образовательных про�
грамм различных уровней профессиональ�
ного образования. Интеграцию уровней
профессионального образования в единую
систему можно представить в виде форму�
лы: «школа – ссуз (техникум, колледж) –
вуз – производство» (рис. 1).

Многоуровневое профессиональное об�
разование основано на постепенном вос�
хождении от низшего уровня к высшему:
квалифицированный рабочий – техник – ба�
калавр – инженер – магистр, т.е. реализу�
ется комплексом учебных заведений, обес�
печивающих организационное и предметное
единство, преемственность и взаимосвязь
этих уровней. Оно базируется на четырех
главных принципах: завершенности, цело�
стности, преемственности и открытости.

В соответствии с принципом завершен&
ности на каждом уровне студент должен
получить всестороннюю подготовку к пред�
стоящей профессиональной деятельности,
результатом которой можно считать нали�
чие у него всего комплекса необходимых
знаний, умений и компетенций для успеш�
ного выполнения трудовых функций. Та�
кая подготовка предполагает не только го�
товность к выполнению профессиональных
функций, но и определенные уровни интел�
лектуального развития и профессиональ�
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ной культуры, достигаемые благодаря
ФГОС по профессии, специальности или
направлению. После завершения каждого
уровня студенту выдается документ о по�
лучении определенной профессии, специ�
альности.

Принцип целостности вытекает из де�
ятельностного подхода и заключается в
том, что при разработке содержания обу�
чения профессиональная деятельность мо�
делируется в учебном процессе таким об�
разом, чтобы, во�первых, сформировать у
студента правильное и полное представле�
ние о ней от целеполагания до анализа про�
цесса и результатов труда и, во�вторых,
обеспечить овладение им способами (дей�
ствиями, операциями) профессиональной
деятельности для быстрой адаптации к кон�
кретным условиям труда.

Принцип преемственности в профес�
сиональном образовании – это прежде все�
го системность при формировании требо�
ваний к выпускнику, последовательность и
согласованность в содержании образова�
ния, формах и методах обучения, характе�
ре учебной деятельности студентов. Пре�
емственность можно рассматривать в каче�
стве интегрирующего фактора многоуров�
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Рис. 1. Уровни профессионального образования в научно�образовательном кластере

невой системы профессионального образо�
вания: каждый предшествующий уровень
должен готовить к последующему. При
этом особенность преемственности обус�
ловливается степенью родства профессий,
специальностей или направлений, по кото�
рым ведется подготовка. Преемственность
часто нарушается на стыках уровней про�
фессионального образования, поэтому для
ее обеспечения необходимо четко опреде�
лить, во�первых, функции каждого уровня
профессионального образования в форми�
ровании личности специалиста и, во�вто�
рых, конечные результаты обучения на
каждом уровне.

Таким образом, принцип преемственно�
сти применительно к содержанию образо�
вания состоит в том, что на каждом выс�
шем по рангу уровне при определении со�
держания образования учитывается все то,
что было изучено на ранних уровнях, и с
ориентацией на это разрабатываются состав
и структура содержания учебного матери�
ала, а также способы организации учебно�
го процесса.

Принцип открытости состоит в фор�
мировании у студента такой профессио�
нальной культуры и такого профессиональ�
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ного мышления, которые способствовали
бы удовлетворению его потребности в не�
прерывном повышении своего образова�
тельного потенциала.

В процессе интеграции рассматриваемых
уровней профессионального образования
проводятся систематизация, оптимизация
и взаимная увязка всех взаимодействующих
факторов, обеспечивающих экономически
оптимальный уровень качества образова�
ния специалиста в требуемые сроки с уче�
том опережающих требований. Следуя ра�
ботам [10; 11], среди таких факторов мы
выделяем:

типы профессиональной деятельно�
сти специалистов рабочей квалификации,
среднего и высшего звена;

федеральные государственные обра�
зовательные стандарты в средней и высшей
профессиональной школе;

сроки подготовки на каждом уровне.
Тип профессиональной деятельности

характеризуется предметом труда и клас�
сом профессиональных задач, решаемых
работником. Предметом труда у работни�
ков, занимающихся физическим трудом
(квалифицированный рабочий), выступают
материальные ценности, у работников ум�
ственного труда (специалист среднего зве�
на, бакалавр, инженер, магистр) – инфор�
мация. Содержание деятельности работни�
ка физического труда составляет работа на
станках, механизмах и т.д., работника ум�
ственного труда – операции с информаци�
ей (анализ, синтез, сравнение, обобщение
и т.д.) и управление технологическими про�
цессами.

Обычно выделяют три класса профес�
сиональных задач, решаемых работником
в процессе профессиональной деятельнос�
ти: стереотипные (квалифицированный ра�
бочий), диагностические (специалист сред�
него звена), эвристические (бакалавр, ин�
женер, магистр). Естественно, деление это
условное, поскольку каждый тип профес�
сиональной деятельности несет в себе в
разных соотношениях все классы профес�

сиональных задач. Однако принципиально
важным является, во�первых, место
(удельный вес) задач каждого класса, во�
вторых, нацеленность работника на тот или
иной класс профессиональных задач, готов�
ность их решать. Тип профессиональной
деятельности определяет требования к со�
держанию и уровню профессионального
образования студента на том или ином
уровне. Интеграция уровней неизбежно
ведет к расширению профиля квалифика�
ции специалиста (по вертикали). Можно
сказать, что системообразующими факто�
рами многоуровневого образования явля�
ются квалификация широкого профиля,
определяющая учебно�воспитательный
процесс в учебном заведении, и новый ха�
рактер взаимоотношений и связей профес�
сионального образования с другими струк�
турами, в том числе с социальными партне�
рами. Требования к различным уровням
квалификации (по горизонтали) примени�
тельно к конкретным профессиям, специ�
альностям и направлениям регламентиру�
ются документами существующей системы
аттестации и тарификации. Интеграция
уровней и подготовка специалистов широ�
кого (как по вертикали, так и по горизонта�
ли) профиля требуют пересмотра этой до�
кументации. Такая широкая квалификация
имеет ряд особенностей. Во�первых, она
позволяет повышать производительность
труда за счет сокращения персонала и од�
новременно увеличивать творческую заин�
тересованность работников, их ответствен�
ность за качество продукции. Во�вторых,
для нее характерна интеллектуализация.
В�третьих, она динамична. Совокупность
профессиональных знаний и умений, ее со�
ставляющих, должна адекватно обнов�
ляться по мере развития производства и
появления новых технологий.

Основой возникновения специальнос�
тей широкого профиля являются интегра�
ционные процессы в производстве и вызы�
ваемое ими расширение зон обслуживания
и совмещения профессий (специальностей).
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При определении содержания многоуров�
невого образования студентов необходимо
поэтому исходить из общности технологи�
ческих процессов производства на всех его
уровнях. Кстати, этого же требует фактор
автоматизации производственных процес�
сов, связывающий в единое целое различ�
ные участки производства и порождающий
коренные преобразования в характере и
содержании труда работников.

Отсюда вытекает необходимость разра�
ботки новых подходов к проектированию
дидактических систем обучения, которые за
непродолжительный срок позволили бы
студентам освоить большой объем научно�
технической и производственной информа�
ции, обеспечивая при этом более высокий
квалификационный уровень образования.
Это, во�первых. Во�вторых, профессиональ�
ное образование будущих специалистов на
многоуровневой основе должно ориентиро�
ваться на выполнение студентами комплек�
са различных видов производственной дея�
тельности. И в�третьих, принципиально
важным при разработке теоретических и
методических основ формирования содер�
жания профессионального образования при
интеграции различных уровней является
вопрос о сопряжении федеральных государ&
ственных образовательных стандартов.
Стандарты должны быть скоординированы
по структуре, согласованы и взаимосвяза�
ны по содержанию, преемственны в плане
обеспечения поступательного развития лич�
ности студента.

ФГОС регламентируют уровни образо�
вания (СПО и ВПО) и определяют учебные
циклы, разделы и проектируемые резуль�
таты их освоения для каждого уровня, ис�
ходя из особенностей профессии, направ�
ления, профиля, специальности и квалифи�
кации. Согласованность ФГОС СПО и
ФГОС ВПО обеспечивает возможность не
только сокращения сроков обучения, но и
разработки соответствующего содержания
образования. И самое главное – стандарты
уровней образования должны стимулиро�

вать развитие личности студента в образо�
вательном пространстве.

Первым элементом согласованности со�
держания многоуровневого образования
является унификация структур основных
образовательных программ ФГОС СПО и
ФГОС ВПО. Вторым важным элементом
согласованности содержания образования
на уровнях СПО и ВПО является согласо�
вание перечней профессий, специальностей
и направлений. Они определяют многооб�
разие основных образовательных программ
каждого уровня, отражающее тенденции
развития рынка труда.

Такая согласованность служит основа�
нием для развития сокращенной подготов�
ки специалистов в вузе на базе СПО.
Модель сокращенной подготовки преду�
смотрена, в частности, законом «Об обра�
зовании в Российской Федерации». В соот�
ветствии с ним выпускники, освоившие уро�
вень СПО, имеют право обучаться в выс�
ших учебных заведениях по родственным
специальностям в сокращенные сроки. При
этом в качестве опорных сроков професси�
онального образования специалистов сред�
него звена, способных к самостоятельной
трудовой деятельности, может рассматри�
ваться, например, интервал в 2–3 года. Кро�
ме того, нужно учитывать срок, необходи�
мый для адаптации выпускника в рабочей
обстановке и становления его как профес�
сионала, способного не только к оператив�
ному решению стандартных задач, но и к
принятию стратегических решений на ка�
чественно более высоком техническом
уровне. Как правило, данный временной
интервал характеризуется нижней грани�
цей от 6 месяцев и более.

В последнее время серьезным измене�
ниям в сторону профессионализации под�
верглась и система общего среднего обра�
зования. При этом необходимо отметить
отсутствие в школах современной учебно�
производственной базы, на формирование
которой требуются существенные инвес�
тиции. Надо сказать, что и многие промыш�
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ленные предприятия в силу ряда причин
утратили свой технический потенциал и не
располагают передовыми технологиями, а
следовательно, не могут рассматриваться
в качестве перспективных учебно�произ�
водственных площадок. Так, степень из�
носа эксплуатируемого технологического
оборудования, станков и машин на неко�
торых предприятиях доходит до 90%, а
применяемые технологии соответствуют
уровню науки и техники 1960–1980 гг.
Важно поэтому не терять время и инвес�
тиции на подготовку специалистов, уже не
отвечающих современному уровню разви�
тия технологий. Определенную роль в
профессиональной профильной подготов�
ке выпускников общеобразовательной
школы могут сыграть упомянутые в ФЗ
«Об образовании в Российской Федера�
ции» учебные центры профессиональных
квалификаций.

В решении проблемы интеграции про�
фессионального образования и производ�
ства в рамках модели «вуз – предприятие»
также возможны различные варианты. Од�
ним из них является создание на промыш�
ленном предприятии филиалов учебного
заведения (отделений, выпускающих ка�
федр и других образовательных структур),
специализирующихся на профессиональ�
ной практике студентов. В основу их рабо�
ты должен быть положен принцип междис�
циплинарной интеграции, что даст возмож�
ность профессиональной подготовки спе�
циалистов широкого профиля в условиях
конкретного предприятия (производствен�
ников, технологов, менеджеров, экологов
и др.). При этом учебное заведение отвеча�
ет за методическую составляющую произ�
водственного обучения, а промышленное
предприятие обеспечивает организацион�
но�техническое сопровождение производ�
ственной практики и специализации. С
самим практикантом могут быть установ�
лены контрактные отношения. Производ�
ственная практика проводится по согласо�
ванным программам в условиях производ�

ственного объекта с участием высококва�
лифицированных специалистов со стороны
учебного заведения и предприятия. Финан�
сирование осуществляется на бюджетной
основе с привлечением средств внебюджет�
ного характера, в том числе средств самого
предприятия и практиканта (кредитное
финансирование).

На базе вузов должны создаваться ин�
тегрированные научно�образовательные
структуры (в т.ч. научно�образовательные
кластеры), в которых осуществляется мно�
гоуровневое профессиональное образова�
ние, включая переподготовку и повышение
квалификации, квалифицированных рабо�
чих, специалистов среднего звена и высшей
квалификации.

Наряду с общеобразовательной подго�
товкой, студент на 1–2�м курсах получает
рабочую специальность по выбранному на�
правлению, на 2–3�м курсах по выбору сту�
дента возможно получение среднего про�
фессионального образования, а последние
курсы обучения соответствуют получению
высшего профессионального образования.
В этой схеме существенная роль принадле�
жит производственной практике на всех
уровнях образования с соответствующим
перераспределением часовой нагрузки, по�
вышением эффективности обучения и воз�
можным увеличением общего срока обуче�
ния на 6�8 месяцев.

***
Реализация многоуровневого образова�

ния позволяет создать оптимальные усло�
вия для развития творческих способностей
и склонностей каждого студента, а также
более полного осуществления права лично�
сти на выбор своего пути получения про�
фессионального образования. Кроме того,
такое образование является открытым: вы�
пускник каждого уровня может вернуться
к обучению на следующих уровнях после
получения опыта практической деятельно�
сти на производстве.

Внедрение многоуровневого професси�
онального образования будущих работни�



25

ков в рамках научно�образовательного кла�
стера дает возможность привлечь к сотруд�
ничеству учебные заведения среднего и
высшего профессионального образования,
проводить скоординированную политику в
области набора, трудоустройства выпуск�
ников, обеспечения их конкурентоспособ�
ности, более эффективно использовать
кадровый потенциал и материальную базу
учебных заведений.

В настоящее время в РФ, к сожалению,
не созданы необходимые условия для раз�
вития научно�образовательных кластеров,
реализующих многоуровневое профессио�
нальное образование в рамках системы не�
прерывного профессионального образова�
ния. Научно�образовательные кластеры
испытывают острую потребность в норма�
тивно�правовой защите, которая позволи�
ла бы проводить их лицензирование, аттес�
тацию и аккредитацию по реализуемым в
них образовательным программам подго�
товки квалифицированных рабочих и спе�
циалистов среднего и высшего звена. Для
полного раскрытия их преимуществ нужна
также кропотливая методическая и орга�
низационная работа.

Литература

1. Бавина П.А. Структурирование содержа�
ния уровневых образовательных про�
грамм // Высшее образование в России.
2012. № 2. С. 3�9.

2. Федеральный закон Российской Федера�
ции от 29 декабря 2012 г. N 273�ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
// Российская газета. 2012, 31 декабря.

3. Айтуганов И.М., Корчагин Е.А., Мату&
хин Е.Л., Сафин Р.С. и др. Научные ос�

новы взаимосвязи профессионального
образования и производства / Под общ.
ред. Г.В. Мухаметзяновой. Казань:
КГАСУ, 2009. 250 с.

4. Мухаметзянова Г.В., Корчагин Е.А., Са&
фин Р.С., Матухин Е.Л., Айтуганов
И.М., Самолдина Л.Н. Взаимодействие
образования и производства: содержа�
ние, модели реализации // Казанский пе�
дагогический журнал. 2010. № 3. С. 5�10.

5. Сафин Р.С., Корчагин Е.А., Загидуллина
Г.М., Вильданов И.Э., Шарафутдинов
Д.К., Абитов Р.Н. Интеграционный про�
цесс формирования и развития строитель�
ного образовательного кластера // Изве�
стия КГАСУ. 2012. № 4(22). С. 520�530.

6. Формирование системы профессиональ�
ного образования – образовательный
кластер Республики Татарстан / Матери�
алы Интернет�сайта Министерства обра�
зования и науки РТ. URL: www.tatedu.ru

7. Винокурова М.В. Кластерный подход к по�
вышению конкурентоспособности реги�
она: Автореф. дис. … канд. экон. наук.
Иркутск, 2007. 21 с.

8. Сафонцева Н.Ю. Проектирование педаго�
гических объектов в условиях непрерыв�
ного профессионального образования на
основе кластерного метода: Автореф. дис.
... д�ра пед. наук. Ростов н/Д, 2007. 39 с.

9. Смирнов А.В. Образовательные кластеры
и инновационное обучение в вузе. Казань:
РИЦ «Школа», 2010. 102 с.

10. Савельев А.Я., Семушина Л.Г. Преем�
ственность образовательных профессио�
нальных программ. М.: НИИ ВО, 2000. 60 с.

11. Семушина Л.Г., Жилина Л.М. Пробле�
мы преемственного содержания образо�
вания при разработке одноименных
учебных дисциплин в среднем специаль�
ном учебном заведении и вузе по род�
ственным специальностям. М.: НИИВО,
2005. 71 с.

g

Практика модернизации


