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Abstract. Dynamic socio-economic and demographic changes that form new conditions for the functioning of na-

tional education systems set new tasks for them, requiring, as a rule, systemic structural changes. The priority direc-

tion of the development of the education system is the training of competent, innovative-minded workers who are 

able to adapt to the changing conditions of the economic environment, respond promptly to the demands of the la-

bor market, ready for further continuous self-education, self-development and self-realization, which in turn neces-

sitates the restructuring of the educational process to new educational needs of the individual, society and the state. 

The article discusses the role and importance of knowledge in the professional training of managerial personnel. 
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Интеграция России в мировое образо-

вательное пространство привела к серьез-

ному реформированию всей системы 

профессиональной подготовки – переходу 

на многоуровневую систему, включаю-

щую в себя – бакалавриат, магистратуру, 

аспирантуру. Основополагающим подхо-

дом при этом становится компетентност-

ный подход, выдвигающий на первый 

план понятия «компетентность», «ключе-

вые и профессиональные компетенции как 

обучающихся, так и обучающих. Знания, 

как «основное ядро» образовательного 

процесса становятся незадействованными 

и рассматриваются как «второстепенный» 

элемент профессиональной подготовки. 

Об этом свидетельствуют федеральные 

государственные образовательные стан-

дарты, рассматривающие различные виды 

компетенций как результат образователь-

ного процесса и ставящие в качестве ос-

новной цели – формирование универсаль-

ного умения учиться. К сожалению, при 

этом, приходится констатировать, что как 

основной элемент профессиональной под-

готовки все больше уходят на второй 

план, уступая место компетенциям как 

таковым. Но сформировать и развить 

компетенции без основы – профессио-

нальных знаний невозможно. 
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По сути, это означает новые реалии и 

задачи, возникающие в связи с гуманиза-

цией образования и необходимостью под-

готовки специалистов к активному и ком-

петентному участию в жизни общества. 

Обучающиеся, согласно современной об-

разовательной парадигме, рассматривают-

ся как активные, автономные, способные 

и готовые строить знания из собственного 

опыта, ориентируясь на постоянный про-

фессиональный рост [2]. Все больше про-

слеживается тенденция к пересмотру об-

разовательных целей и реформированию 

системы образования на всех уровнях. 

Общая цель заключается в применении 

инновационных стратегий и эффективных 

методов, позволяющих гибко реагировать 

на новые экономические, социальные, по-

литические или культурные условия и 

удовлетворять потребности в получении 

новых знаний [1; 4]. Что влечет за собой 

глубокие преобразования: на макро-

уровне в процессах производства знаний 

(в том числе и в процессах генерирования, 

использования и управления ими) и 

накопления капитала; на среднем уровне в 

трансформации образовательных и обра-

зовательных учреждений; и на микро-

уровне в процессах обучения, которые 

должны пониматься как сложные взаимо-

зависимые отношения [3]. 

В настоящее время одна из ключевых 

проблем российской экономики, заклю-

чающаяся в необходимости повышения ее 

конкурентоспособности, обусловлена 

несоответствием системы высшего обра-

зования современным требованиям к ка-

честву человеческого капитала. Совре-

менный уровень развития организации, 

науки требует от человека все более дли-

тельной, дорогостоящей и трудной проце-

дуры овладения профессиональными зна-

ниями. Человек все чаще рассматривается 

современной наукой как открытая само-

обучающаяся система обменивающаяся 

энергией, веществом и информацией с 

окружающей средой, обладающая опреде-

ленным внутренним содержанием, мно-

жеством внутренних состояний. При этом 

открытость системы «человек» по отно-

шению к миру, подсистемой которого он 

является, определяет необходимость рас-

сматривать динамику его развития как 

процесс приобретения им качественно но-

вых, эмерджентных свойств, роста само-

сознания и разнообразия форм активно-

сти, через сознательную деятельность по 

овладению социальными и индивидуаль-

ными знаниями, качествами, компетент-

ностями, самоактуализацию [8]. 

Анализ психолого-педагогической и 

философской литературы приводит нас к 

выводу о неоднозначности понятия «зна-

ние» обучающихся, что дает возможность 

разных подходов к его толкованию с пози-

ции профессиональной подготовки управ-

ленческих кадров. В самой общей характе-

ристике знание выступает как отражение 

внешнего мира. 

С философской точки зрения, знание 

трактуется «как духовная деятельность, 

отражение объективной действительности, 

рассмотренное с позиции не процесса, а 

результата» [7]. Говоря о сущности знания, 

нужно иметь в виду два его смысловых от-

тенка. В одном случае оно обозначает ре-

зультат научного познания, в другом – вы-

ступает как предмет усвоения. По мнению 

П. В. Копнина: «Знание – совокупность 

идей человека, в которых выражено теоре-

тическое овладение им предметом» [6]. И, 

при этом знания трактуются одновремен-

но, и как «результат адекватного отраже-

ния действительности в сознании человека 

в виде представлений, понятий, суждений, 

теории, фиксируемого в виде знаков есте-

ственных и искусственных языков [11]», и 

как «продукт общественно–трудовой и 

мыслительной деятельности людей, пред-

ставляющий идеальное воспроизведение в 

языковой форме объективных, закономер-

ных связей практически преобразуемого 

объективного мира [13]». 

Знания не являются неизменными, это 

проверенный общественно-исторической 

практикой и удостоверенный логикой ре-
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зультат познания действительности. Яв-

ляясь составной частью мировоззрений 

человека, знания в большей мере опреде-

ляют его отношение к действительности; 

они все время развиваются, уточняются, 

углубляются, иногда существенно изме-

няются, перестраиваются. 

Знания в процессе профессиональной 

подготовки можно определить с одной 

стороны «как понимание, сохранение в 

памяти и умение воспроизводить основ-

ные факты науки и вытекающие из них 

теоретические обобщения (понятия, зако-

ны, правила, выводы и т.д.) [14]», с дру-

гой – «знание – понятие относительное. 

Знать – это всегда выполнять какую-то 

деятельность или действия, связанные с 

этими знаниями. Качество усвоения зна-

ний определяется многообразием и харак-

тером видов деятельности, в которых зна-

ния могут функционировать» [12]. 

В разрезе нашего исследования осо-

бый интерес вызывают профессиональные 

знания, к которым согласно Б. З. Мильне-

ра [10] следует относить: 

 познавательные знания («знаю, что»): 

мастерское владение базовыми дисци-

плинами, достигаемое профессиона-

лами путем интенсивного обучения и 

сертифицирования; 

 прикладное мастерство («знаю, как»): 

перевод «книжного обучения» в эф-

фективное мышление; способность 

применять правила, относящиеся к 

определенной дисциплине, для реше-

ния сложных реальных управленче-

ских проблем. Это наиболее распро-

страненный уровень профессионализ-

ма, создающий ценности. 

 системное понимание («знаю, поче-

му»: глубокое знание всей системы 

взаимоотношений, причин и след-

ствий, лежащих в основе определен-

ной дисциплины; 

 личная мотивация творчества («хочу 

знать, почему»): охват волевой и мо-

тивационной настроенности на успех. 

Кроме этого в [5] отмечается, что про-

фессиональные знания могут быть кон-

цептуализированы и разрабатываться в 

виде трех взаимосвязанных компонентов: 

 концептуальные знания (знания как 

совокупность теорий и концепций; что 

соотносится с видами знаниями 

И. Я. Лернера); 

 процедурные знания (знания, приобре-

таемые в процессе практической про-

фессиональной подготовки); 

 диспозиционные знания (включающие 

интуицию и аналитические способно-

сти, в том числе и креативное, творче-

ское мышление). 

При этом мы исходим из того, что 

знания – это системы понятий, законов, 

правил, отражающих определенные взаи-

мосвязанные закономерности и проявля-

ющиеся в деятельности личности (в том 

числе в процессе профессиональной под-

готовки). В тоже время под знаниями в 

данном контексте мы понимаем высоко 

структурированную информацию, имею-

щую практическое значение и применение 

для организации деятельности компании, 

отдельного индивида.  

В структуре процесса профессиональ-

ной подготовки знания обучающихся 

(знания как комплексное явление и про-

цесс) в основном реализуются во взаимо-

действии преподавателя и студента. И 

проявляются как результат взаимодей-

ствия подсистемы «студент» и подсисте-

мы «преподаватель» (который никоим об-

разом нельзя игнорировать). Знания сего-

дня становятся стратегическим фактором 

и ресурсом, обусловленным бурным раз-

витием информационных технологий, и 

средств коммуникаций. 

Аккумулируясь знания, формируют 

интеллектуальный капитал, одновременно 

становятся стратегическим фактором и 

ресурсом, что обусловлено бурным разви-

тием информационных технологий, 

средств коммуникаций [8]. Для эффектив-

ного использования интеллектуального 

капитала необходимо его постоянное при-
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умножение, обновление, приобретение, а 

также качественная обработка. А переход 

категории «знание» в разряд особо вос-

требованных стратегических ресурсов 

профессиональной подготовки во многом 

обусловлен переходом к экономике ин-

формационного типа, или «экономике, 

основанной на знаниях». 
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