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В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье рассматриваются противоречия профессионального развития личности, которые мо-
гут быть разрешены на этапе последипломного образования. Исходя из выявленных противоречий, 
предлагаются направления совершенствования деятельности учреждения повышения квалификации  
и переподготовки кадров. 
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Непрерывность является ведущей чер-
той современного образования, так как имен-
но она определяет направления, содержание 
и результаты профессионального развития 
личности в быстроменяющихся условиях. 

С общенаучных позиций такая харак-
теристика, как непрерывность изначально 
присуща любому процессу развития. Про-
фессиональное развитие личности изучается 
различными науками, так как является ком-
плексной, междисциплинарной проблемой. 

Современная организация последиплом-
ного образования базируется на аксиоме, со-
гласно которой «профессиональное развитие 
работника уже немыслимо без его личност-
ного развития, его развития как индивидуаль-
ности, без разработки новых средства, форм, 
методов обучения. В связи с расширением 
возрастных границ обучающихся актуали-
зируется роль новых педагогических дисци-
плин – андрологии, андрогогики, акмеоло-
гии» [2, с. 83–84]. 

Ретроспективный анализ литературы по 
проблеме профессионального развития лич-
ности позволил нам определить следующие 
теоретические подходы к ее исследованию: 

-  теория Д. Холланда, согласно которой 
профессиональное развитие зависит от опре-
деления самим индивидом своего професси-
онального типа, от соответствия этому типу 
выбранной профессии, от квалификационно-
го уровня данного человека; 

-  теория Э. Гринцберга, У. Джейда, со-
гласно которой выделяются последователь-
ные фазы профессионального развития на 
основе перевода индивидуальных импульсов 
в содержательно оформленное профессио-
нальное желание;

-  концепция Д. Сьюпера, состоящая из 
следующих положений:

-   определение способностей, интересов 
и свойств личности;

-  пригодность на этой основе человека 
к ряду профессий, а каждой про фессии –  
ко многим людям;

-  профессиональное развитие имеет ряд 
последовательных стадий и фаз; особенно-
сти этого развития определяются социально-
экономическим уровнем родителей, свой-
ствами индивида, его профессиональными 
возможностями и т. д.;

- на разных стадиях развитием мож-
но управлять, влияя на формирование 
Я-концепции;

- профессиональное развитие состо-
ит именно в формировании и реализации 
Я-концепции;

-  взаимодействие Я-концепции и реаль-
ности происходит в процессе выполнения 
профессиональных ролей, некоторые можно 
проигрывать в фантазиях, профконсультаци-
онной работе, а не только в реальной жизни;

- удовлетворенность работой зависит  
от того, в какой мере индивид находит адек-
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ватные возможности для реализации своих 
способностей, интересов, свойств личности 
в различных профессиональных ситуациях, 
где в значительной степени определяется 
возможность играть ту роль, которая каза-
лась подходящей на данной стадии профес-
сионального развития.

Д. Сьюпер предложил ступенчатую мо-
дель профессионального развития, где фазы 
отличаются психологическими свойствами 
конкретного возраста [1]. 

«Личность изначально не является субъ-
ектом своей жизнедеятельности, но может 
обрести это особое качество в процессе свое-
го развития. Чтобы личность смогла стать ак-
тивным субъектом, должны быть выполнены 
следующие условия: успешное разрешение 
внутренних и внешних противоречий, обе-
спечение соответствия между личностью и 
деятельностью; оптимальная организация 
всех пространств своей жизненной актив-
ности (от эмоциональной саморегуляции  
до умения получать практические результаты 
в практической деятельности)» [2, с. 420]. 

С точки зрения теоретико-методологи- 
ческих основ нашего исследования, необ-
ходимо выделить, прежде всего, источники 
процесса профессионального развития лич-
ности. 

Традиционно в качестве таких источ-
ников выступают противоречия. Мы счита-
ем, что, если не определены противоречия 
профессионального развития личности, то 
невозможно обосновать этот процесс и ме-
сто различных институтов (в том числе –  
системы образования) в управлении им. 

Вместе с тем, следует помнить о том, 
что противоречия тогда служат источником 
развития, когда они разрешаются, то есть 
тогда, когда или доминирует одна из сторон 
противоречия, или когда создаются условия 
для сглаживания принципиальных отличий 
между двумя сторонами, или в некоторых 

других случаях. Но практически всегда долж-
ны быть созданы определенные условия,  
особенно в случае управляемых процессов, 
как это имеет место в обучении. 

Сформулируем основные противоре-
чия профессионального развития личности  
в современных условиях, имеющие отноше-
ния к послевузовскому образованию: 

- между требованиями к профессио- 
нальной деятельности со стороны общества  
и должностными инструкциями; 

- между государственными образова-
тельными стандартами и потребностями  
работодателей; 

- между потребностями профессио- 
нальных сообществ в стандартах деятельно-
сти и отсутствием принятых профессиональ-
ных стандартов; 

- между принципами и методами раз- 
работки государственных образовательных  
и профессиональных стандартов; 

-  между тактической направленностью 
образовательных программ повышения ква-
лификации и переподготовки специалистов, 
востребованной работодателями, и стратеги-
ческими задачами развития различных сфер 
жизни общества. 

Охарактеризуем подробнее каждое  
из выявленных нами противоречий. Первое 
противоречие обусловлено тем, что суще-
ствующие тарифно-квалификационные мате-
риалы устарели, а новые еще не разработаны. 
Кроме того, нет общественной экспертизы 
проектов тарифно-квалификационных спра-
вочников и профессиональных стандартов. 
Исключение составляет только профессио-
нальный стандарт кадрового менеджмента,  
в разработке которого принимали участие 
ученые и практики и который был одобрен 
Союзом кадровиков России. В связи с этим, 
как мы полагаем, в содержании деятельно-
сти учреждений послевузовского образова-
ния следует отразить работу по составлению 
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стандартов профессиональной деятельности  
(или региональный аспект, или стандарты 
профессиональной деятельности отдель-
ных учреждений социокультурной сферы, 
образования и др.). Этим вопросам могут 
быть посвящены как отдельные спецкурсы,  
так и проектная деятельность обучающих-
ся по заявке работодателей и их научно-
исследовательская работа. Также мы 
видим перспективы и возможности научно-
методической работы учреждения последи-
пломного образования, выполняемой как ин-
дивидуальный или сетевой проект. 

Второе противоречие – между государ-
ственными образовательными стандартами и 
потребностями работодателей – на практике 
проявляется в следующем. Во-первых, нет го-
сударственной, региональной, муниципаль-
ной и ведомственной политики в области об-
разовательных стандартов последипломного 
образования. Кроме того, нет утвержденных 
форм участия работодателей в составлении 
этих стандартов. Мы предлагаем разработку 
вариантов участия работодателей в стандар-
тизации программ повышения квалификации 
и переподготовки специалистов. 

Что касается третьего из выявленных 
нами противоречий профессионального раз- 
вития личности – между принципами и ме-
тодами разработки государственных обра-
зовательных и профессиональных стандар-
тов – то, с одной стороны, оно не является 
сдерживающим профессиональное развитие 
фактором, так как образовательные и про-
фессиональные стандарты не должны быть 
идентичны. С другой стороны, проблемы со-
пряжения указанных стандартов назывались 
в числе ключевых в современном образова-
ния такими авторами, как В. И. Байденко,  
Ю. Г. Татур, Э. Ф. Зеер и др., а также об-
суждались на Советах ректоров РФ. Данное 
противоречие может решаться в условиях 

последипломного образования в единстве  
с предыдущим, охарактеризованным в дан-
ной статье. 

Противоречие между потребностями 
профессиональных сообществ в стандартах 
деятельности и отсутствием принятых про-
фессиональных стандартов возникает из-за 
недооценки важности профессиональных 
стандартов профессиональными сообще-
ствами и по причине неразвитости самих 
этих сообществ. В целях повышения ре-
зультативности повышения квалификации и 
переподготовки специалистов учреждение 
последипломного образования может иниции-
ровать взаимодействие с профессиональными,  
творческими союзами и другими института-
ми гражданского общества по разработке и 
принятию профессиональных стандартов. 

Последнее из выявленных нами противо-
речий прямо связано с противоречием вну-
три образования как социального института: 
между тем, что оно должно одновременно 
и передавать опыт и культуру от поколения 
к поколению, и осуществлять опережающее 
обучение, обеспечивающее выпускников 
основой для решения проблем, которые будут 
возникать и которые в большинстве случаев 
невозможно предвидеть заранее. В этой связи 
возрастает роль стратегического менеджмен-
та как в деятельности самих учреждений и ор-
ганизаций, так и в деятельности учреждений, 
осуществляющих переподготовку и повыше-
ние квалификации их сотрудников. Анализ 
практики показывает нам, что большинство 
руководителей учреждений социальной 
сферы выбирают те программы повышения 
квалификации и переподготовки, которые 
позволяют их сотрудникам решать оператив-
ные и тактические задачи функционирова-
ния и развития организации. Следовательно, 
одним из направлений совершенствования 
деятельности учреждения последипломно-
го образования является взаимодействие  
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с работодателями и социальное партнерство 
с органами муниципальной, региональной и 
федеральной власти в целях приведения в со-
ответствие реализующихся программ и стра-
тегических задач развития экономики, про-
мышленности и социальной сферы. 

Выявленные нами противоречия не ис-
черпывают всей совокупности противоре-
чий профессионального развития личности. 
Как уже говорилось, они ограничены теми 
условиями, которые есть в учреждениях 
последипломного образования для их раз-
решения. Также имеют место в профессио-
нальном развитии такие противоречия, как 
психологические, гендерные, возрастные и др.  
Мы специально определили только те про-
тиворечия, в разрешении которых достаточ-
но самостоятельную роль играют образо-
вательные учреждения, осуществляющие 
переподготовку и повышение квалификации.  
На основе теоретико-аналитического этапа 
своего исследования мы определяем сле-
дующие направления деятельности научно-

учебного центра кадров культуры по разре-
шению противоречий профессионального 
развития личности обучающихся: 

-  методическая работа по согласованию  
образовательных и профессиональных стан-
дартов, включая составление рекоменда-
ций, программ, методик измерения и оценки  
результатов деятельности и др.;

-  инициирование разработки региональ-
ных и территориальных стандартов деятель-
ности в учреждениях культуры совместно 
с работодателями, органами власти, твор- 
ческими союзами и др.;

-  включение в образовательные про- 
граммы стратегических задач развития куль-
туры в стране и регионе, а также проектов  
и технологий, направленных на их решение;

-  менеджмент профессионального раз-
вития обучающихся на основе активизации 
межсессионной работы, включая их проект-
ную деятельность, бенчмаркинг учреждений 
культуры региона, профессиональное кон-
сультирование, координацию планов и др. 
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