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В статье исследуются проблемы управления профессиональным образованием. Научно обоснованное 
управленческое прогнозирование в сфере образовательной деятельности рассматривается автором в 
качестве ведущей проблемы профессионального образования, характеристиками которой являются ряд 
социальных результатов. Исторический экскурс позволил заключить, что Россия стоит на пороге ново-
го решения проблемы креативно-прогностического управления профессиональным образованием в усло-
виях глобализации общества.  
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юбая педагогическая проблема в рамках 
исследовательской идеи ее разрешения 

требует диагностики ее генезиса, осуществля-
емого с точки зрения социально-исторических 
предпосылок ее возникновения, становления, 
развития и трансформации. Под генезисом мы 
подразумеваем совокупность объективных и 
субъективных обстоятельств, которые в пол-
ной мере отражают развитие научно-методо-
логических представлений об исследуемом 
феномене в историческом контексте, что поз-
воляет выявить траекторию становления про-
блемы креативно-прогностического управле-
ния профессиональным образованием в усло-
виях глобализации общества.  

Историография исследуемой проблемы 
нами рассмотрена с трех позиций. Первая по-
зиция обусловлена содержательным многооб-
разием и многоаспектностью проблемы насто-
ящего исследования, что определило необхо-
димость вычленения и исторического обосно-
вания ведущих позиций в соответствии с не-
сколькими траекториями, наиболее полно от-

ражающими ее основу 3. Вторая позиция со-
гласуется с многополярностью исторических 
ракурсов выявления наиболее оптимальных 
путей разрешения проблемы креативно-прог-
ностического управления профессиональным 
образованием в условиях глобализации обще-
ства, что позволяет спроецировать ее траекто-
рию с уточнением пропедевтической плат-

формы с целью осмысления ее генезиса.  
С точки зрения третьей позиции, в каче-

стве приоритетной траекторией историче-
ской периодизации исследуемой проблемы 
выступает трансформация «взаимоотноше-
ний» между государством и профессиональ-
ным образованием, с акцентированным вни-
манием к феномену организации прогности-

ческого управления 4.  
Опираясь на вышесказанное, мы остано-

вились на изучении исторических этапов 
развития проблемы, в ходе которых закла-
дываются конкретные векторы развития ис-
следуемого феномена. Нами были выделены 
три основных этапа. 

Первый этап (конец XIX в. – 20-е гг. XX в.) 
следует рассматривать в качестве историческо-
го этапа, который характеризуется зарождени-
ем системы профессионального образования, 
что подтверждается первыми упоминаниями 
прогнозирования в педагогической науке.  

В рассматриваемый период отмечается 
активное участие ведущих педагогов-инже-
неров и педагогов-практиков, экономистов и 
др. прогрессивных деятелей России. Суще-
ственное влияние на сферу профессиональ-
ного образования оказали события 1917 г., 
послужившие своеобразным толчком к его 
становлению и формированию единой сети 
профессиональных училищ [1, c. 59]. 

Управление профессиональным образова-
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нием на данном историческом этапе его ста-
новления осуществлялось рядом органов: а) 
Государственный Комитет по народному об-
разованию (май 1917 г.); б) Народный ко-
миссариат просвещения (Наркомпрос), со-
зданным на II Всероссийском Съезде Сове-
тов рабочих и солдатских депутатов.  

В качестве характерных терминов, упо-
требляемых в сфере управления образовани-
ем в рассматриваемый исторический период, 
были такие, как: Губоно (губернский отдел 
народного образования), Кабинеты и уголки 
ликвидаторов (неграмотности) и Цекультран. 
Достаточно быстрыми темпами происходило 
развитие высшего образования, особенно не-
государственное.  

В целом конец XIX – начало XX вв. можно 
характеризовать как исторический период ста-
новления и развития реформаторской педаго-
гики, а в качестве наиболее важных направле-
ний развития педагогической мысли в России 
следует отметить: философское направление 
(В.С. Соловьев, В.В. Розанов, Н.А. Бердяев, 
П.А. Флоренский и др.), педагогическое 
направление (М.И. Демков, П.Ф. Каптерев, 
В.П. Вахтерова и др.) при поддержки со сто-
роны представителей естественных наук 
(В.М. Бехтерев, В.И. Вернадский, Д.И. Мен-
делеев и др.). Таким образом, резюмируя вы-
шеизложенное, необходимо подчеркнуть, что 
исторический отрезок XIX – начало XX в. 
можно рассматривать как время быстрого и 
плодотворного развития российского обра-
зования в целом и профессионального обра-
зования в частности. 

Второй этап с 20-х до начала 90-х гг. XX в., 
на протяжении которого осуществлялось под 
воздействием со стороны западных теорий 
переосмысление отечественной системы кад-
ровой подготовки кадров, трансформация 
управленческих теорий, зарождение понятия 
«антиципация» как предвосхищение конкрет-
ных результатов действия.  

Выделенный нами этап характеризуется 
продолжением развития начального и средне-
го профессионального образования, что нахо-
дит свое отражение в усилении теоретико-
методологической составляющей: создание 
новых школ фабрично-заводского ученичества 
(1920 г.), преобразование профтехучилищ в 
образовательные учреждения со сроком обу-
чения 3-4 года, организация учебных заведе-

ний, дающие вместе со специальностью пол-
ное среднее образование и т. д. Перечисленное 
можно рассматривать в качестве фундамента 
для возрождения профессионально-педагоги-
ческого образования в России.  

С целью повышения мотивации подрас-
тающего поколения к приобретению профес-
сиональных знаний и навыков, представите-
ли управления осуществили ряд мероприя-
тий, направленных на передачу школ фаб-
рично-заводского ученичества в соподчине-
ние наркоматов (1929 г.), профессиональные 
учебные заведения в цехи базовых предпри-
ятий, а также произвело постановку акцента 
на массовое обучение рабочим специально-
стям граждан. Кроме названного, следует об-
ратить внимание на то, что в период с 1940 г. 
по 1958 г. была выстроена система государ-
ственных резервов, представленная в виде 
профессионального образования, характеризу-
емой централизацией управления с одновре-
менной реорганизацией системы подготовки 
профессиональных кадров.  

В этот исторический был осуществлен пе-
реход от обязательного семилетнего к вось-
милетнему образованию (1958 г.), расширена 
система вечернего и заочного профессио-
нального образования, трансформация систе-
мы трудовых резервов, которая приобрела 
формат профессионального образования, 
утверждено всеобщее профобразование, ор-
ганизованы научные центры профессиональ-
ного обучения. В ходе данного этапа становле-
ния профессионального образования значимую 
лепту внесли исследования таких ученых, как 
П.Р. Атутова, С.Я. Батышева, А.Н. Веселова, 
Н.И. Думченко, М.А. Жиделева, Е.А. Климова, 
М.И. Махмутова, Е.Г. Осовского, М.Н. Скат-
кина и др. Научные исследования, осуществ-
ленные в данный исторический период разви-
тия профессионального образования содей-
ствовали формированию основ современных 
подходов к совершенствованию технологии 
организации профессионального обучения. 

Третий этап с 90-х гг. XX в. по настоящее 
время нами определяется как период рефор-
мирования профессионального образования, 
глобализации общественных процессов и 
изменения теорий прогностического управ-
ления, что в целом привело к образованию 
термина «прогностическая компетенция».  

Огромный вклад в исследовании генезиса 
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развития исследуемой проблемы внесли фило-
софские и психолого-педагогические исследо-
вания Н.А. Алексеева, Д.А. Белухина, В.В. Се-
рикова, Е.В. Ткаченко, И.С. Якиманской и др. 
В данный исторический период происходит 
становление личностно-ориентированного про-
фобразования, причиной чему выступают со-
циально-экономические изменения в обществе.  

Обновление производственных техноло-
гий вызвало необходимость изменений ква-
лификационных требований, предъявляемых 
к работникам, так наибольшую значимость 
приобрели профессионально важные каче-
ства специалиста, одним из которых стал 
уровень его самостоятельности в принятии 
решений [2]. Президент РФ В.В. Путин в 
своем послании Федеральному собранию 
подчеркнул важность достижения устойчи-
вости в глобальном развитии профессио-
нального образования, что обусловлено но-
выми конфликтами экономического, геопо-
литического и этнического характера, уже-
сточением конкуренции в борьбе за природ-
ные ресурсы и за интеллект.  

В работе «О задачах России в области 
экономики» президент переносит акцент на 
приобретении международной конкуренто-
способности профессионального образова-
ния статуса национальной задачи и необхо-
димости выведения образовательных орга-
низаций на уровень мирового класса по все-
му спектру современных материальных и 
социальных технологий.  

На сегодняшний день предлагается модель 
«быстрого» профессионала, с возможностью 
последующего «доучивания» до уровня ди-
пломированного работника. Однако наблюда-
ется ряд перекосов, которые расходятся с де-
кларируемые заявлениями, в частности, в рас-
смотрении обучающегося как личности с при-
нятием его ценностных, мировоззренческих 

установок, в сведении профессионального обу-
чения к «знаниевому» подходу. 

Задачи, стоящие перед современным обра-
зованием, достаточно емко отражены в тезисе 
Президента Российской Федерации В.В. Пути-
на: «Российская школа профессионального об-
разования должна достигать высоких стандар-
тов качества обучения и широты охвата <…>. 
Требования, предъявляемые со стороны соци-
ума к сфере образования, обуславливают необ-
ходимость повышения качества предоставляе-
мых ею услуг и профессионализма управлен-

а-
зования в России и установление места рос-
сийских образовательных организаций в меж-
дународных рейтингах на сегодняшний день 
свидетельствует о необходимости принятия 
эффективных управленческих решений, в виду 
неэффективности традиционно используемых 
принципов, методов и средств управления в 
рамках высокой конкурентоспособности и в 
эпоху усиливающейся глобализации» [5].  

В подтверждении сказанного следует отме-
тить, что в качестве первоочередной задачи в 
национальном проекте «Образование» отмеча-
ется значимость укрепления управленческих 
кадров организаций профессионального обра-
зования, необходимость его модернизации, ре-
зультатом чего должно стать повышения каче-
ства образования в целом, в соответствии со 
сложившимися социально-экономическими 
условиями и запросами общества [6].  

Таким образом, можно резюмировать, что 
на сегодняшний день сложилась острая 
необходимость в формировании националь-
ной системы подготовки управленческих 
кадров с целью повышения доступности ка-
чественного образования, рамки которого 
заданы требованиями инновационного раз-
вития экономики, потребностям каждого 
гражданина и общества целом. 
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