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Тезис «образование через всю жизнь», который 
еще недавно воспринимался как идеологема, в насто-
ящее время прочно входит в жизнь общества. Реали-
зовать потребность человека в приобретении или по-
вышении квалификации, востребованной конкретной 
ситуацией в профессиональной деятельности, а так-
же решать проблемы развития кадрового потенци-
ала региона призваны институты повышения квали-
фикации и переподготовки кадров (ИПКиПК). 

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 17.12.2014.

Именно ориентация на потребителей образо-
вательных услуг – как отдельных личностей, так и 
общественного производства – определяет необхо-
димость организации в ИПКиПК разных образо-
вательных процессов: подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации. Хотя каждый из этих 
процессов имеет свою специфику, которая выража-
ется в разном контингенте обучающихся, в целях, со-
держании, сроках обучения и т. д., общим для них 
предметом является профессионализм специалиста. 
Чтобы обеспечить соответствие специалиста тре-
бованиям современного производства, необходимо 
определить адекватную концептуальную основу об-
разовательного процесса.

Исходя из чрезвычайной изменчивости и мо-
бильности современной социокультурной ситуации, 
которая ориентирует на образование с опережени-
ем, аксиологическим основанием организуемых 
в ИПКиПК образовательных процессов выступает 
ценность «профессионально-личностное развитие», 
которая включает профессиональную позицию, 
творческую индивидуальность, самообразователь-
ную деятельность. Постулируемые ценности пред-
полагают такой образовательный процесс, который 
не ограничивается формированием у обучающихся 
профессиональных знаний, умений и навыков, а на-
правлен на усвоение ими прогрессивных способов 
мышления и деятельности, развитие профессио-
нально значимых личностных качеств, открытость 
к развитию и способность к постоянной работе над 
собой.

Ориентация на ценность «профессиональная 
позиция» предполагает создание в образователь-
ном процессе ситуаций для самоопределения спе-
циалиста в ценностях, целях и смыслах профессио-
нальной деятельности, понимания и принятия им 
своей профессиональной миссии, гарантирующих 
личностное включение в деятельность; для овла-
дения субъектом нормативным строем осваивае-
мой профессии, обеспечивающим ее материально-
культурное воспроизводство; для формирования 
способности к смысловой и предметной регуля-
ции деятельности, выражающейся в ситуативном 
управлении, выборе средств, адекватных ценно-
стям и особенностям ситуации в профессиональ-
ной деятельности.

Ценность «творческая индивидуальность» зада-
ет такие характеристики образовательного процесса, 
как направленность на овладение специалистом ин-
дивидуальным стилем деятельности, способностью 
к рефлексии и совершенствованию профессиональ-
ных норм, к инновационной деятельности и твор-
честву. 

Понятие «самообразовательная деятельность» 
шире традиционного понимания самообразования 
как самостоятельной работы с различной информа-
цией. Оно также означает самостоятельность и ак-
тивность субъекта, направленные на себя, на об-
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разование различных структур своей личности 
и проявляю щиеся в таких самопроцессах, как са-
моопределение, самоорганизация, саморегуляция, 
саморазвитие и т. п. Его использование в качестве 
ценностного ориентира образовательного процесса 
в ИПКиПК предполагает рассмотрение перечислен-
ных выше личностных самопроцессов как компо-
нентов содержания образования, инициирование их 
и обеспечение слушателей средствами их осущест-
вления в контексте учебно-профессиональной дея-
тельности.

Общей целью всех образовательных процес-
сов в ИПКиПК является профессиональная ком-
петенция. Цели конкретных организуемых обра-
зовательных процессов отражают этап освоения 
профессии: формирование (процессы подготовки 
и переподготовки) или развитие (процесс повыше-
ния квалификации) профессиональной компетен-
ции. Планируемый результат обучения – уровень 
профессиональной компетентности специалиста, 
характеристики которой определяются на основе 
государственных стандартов с учетом этапа профес-
сионализации обучающихся.

Таким образом, в конкретной образовательной 
программе целевым ориентиром выступает мо-
дель профессиональной компетенции, разработан-
ная в соответствии с квалификационными требо-
ваниями к деятельности и личности специалиста. 
Профессио нальная компетенция рассматривается 
нами, вслед за А. К. Марковой [5], как комплекс спе-
циальной, социальной и индивидуально-личност-
ной компетенций. Сформированность специальной 
компетенции обеспечивает готовность выпускника 
к выполнению своих профессиональных функций.
Социальная компетенция способствует его адапта-
ции к трудовому коллективу, к работе в команде. 
Индивидуально-личностная компетенция играет 
роль механизма саморазвития и решения проблем 
в профессиональной деятель ности.  

Конкретизация содержания цели как моде-
ли будущего результата осуществляется на ос-
нове структуры компетенции (мотивационный, 
ценностно-смысловой, когнитивный, процессуаль-
но-деятельностный, эмоционально-волевой компо-
ненты) [3].

Например, планируемый результат повыше-
ния квалификации преподавателей технологи-
ческого колледжа по проблеме реализации Кон-
цепции практико-ориентированного обучения, 
принятой в Гродненском государственном уни-
верситете имени Янки Купалы, сформулирован 
таким образом:

 • внутренний мотив к организации практико-ори-
ентированного обучения (мотивационный компонент 
специальной компетенции);

 • ценностное отношение к практико-ориентиро-
ванному обучению (ценностно-смысловой компонент 
специальной компетенции);

 • знания о сущности практико-ориентированного 
обучения и средствах его организации (когнитивный 
компонент специальной компетенции); 

 • умение организовать практико-ориентированное 
обучение (процессуально-деятельностный компонент 
специальной компетенции); 

 • воля к преодолению трудностей в организации 
практико-ориентированного обучения (эмоцио-
нально-волевой компонент специальной компетен-
ции).

Такое сочетание объективных и субъективных 
характеристик профессионализма обеспечит готов-
ность и способность человека не только к выполне-
нию профессиональной деятельности и достижению 
в ней высоких результатов, но и к профессионально-
личностному саморазвитию и самореализации в про-
фессии. 

Теоретической основой организации образователь-
ного процесса в ИПКиПК выступают психологиче-
ские взгляды на условия и факторы развития человека, 
идеи андрагогики как науки об образовании взрослых, 
та или иная концепция обучения.

Из представленных в современной психологии 
парадигм развития наиболее адекватны процессу 
профессионального образования идеи когнитивной 
психологии, согласно которым основным фактором 
развития человека является его активное познава-
тельное отношение к миру. Когнитивные структу-
ры, механизмы, стили деятельности возникают и раз-
виваются в процессе взаимодействия познающего 
субъекта с познаваемыми объектами. 

Опора на идеи когнитивной психологии предо-
пределяет такие особенности образовательного про-
цесса, как обеспечение активной познавательной 
позиции обучающегося как субъекта собственного 
образования. Выбор такой психологической основы 
подкрепляется идеями андрагогики. Взрослому 
обуча ющемуся свойственны высокая работоспособ-
ность и продуктивность, ответственность, стрем-
ление к самореализации, самостоятельности, само-
управлению, он обладает жизненным (бытовым, 
социальным, профессиональным) опытом, рассчи-
тывает на безотлагательное применение получен-
ных в ходе обучения умений, навыков, знаний и ка-
честв [4].

Постулируемым аксиологическим и психоло-
гическим основаниям и поставленным целям со-
ответствует проблемно-деятельностная концепция 
обуче ния. В отличие от ассоциативно-рефлек-
торной концепции обуче ния, которая доминиру-
ет в традиционном образовании и трактует этот 
процесс как передачу-усвоение знаний, умений 
и навыков, проб лемно-деятельностная концепция 
предполагает организацию обучения как самосто-
ятельное выявление обучающимся учебно-про-
фессиональной проблемы, ее осмыс ление и поиск 
и обоснование наиболее оптимальных вариантов 
ее решения.
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Методологическую основу образовательных про-
цессов составляют компетентностный, личностно 
ориентированный и системомыследеятельностный 
подходы.

Названные подходы, на наш взгляд, хорошо соче-
таются между собой и дополняют друг друга. Компе-
тентностный подход предполагает планирование об-
разовательного процесса «от результата». Поскольку 
планируемый результат уже представлен моделью 
профессиональной компетенции, на формирование 
или развитие которой будет направлен конкретный 
образовательный процесс, это становится основой 
для отбора и структурирования содержания образо-
вания. 

Использование системомыследеятельностного 
под хода (СМД-подхода) стимулирует переосмыс-
ление сущности содержания образования путем 
различения понятий «учебный материал» и «со-
держание образования». В мыследеятельностной 
педагогике содержание образования рассматривает-
ся с точки зрения результата, который проявляется 
у учащегося в способностях мыслить, действовать, 
понимать. Способности же формируются и разви-
ваются в процессе присвоения способов мышления 
и деятельности. Следовательно, в качестве содер-
жания образования на основе СМД-подхода высту-
пают способы мышления и деятельности, владение 
которыми обеспечивает «человеку возможности ре-
шения задач и проблем, вступления в коммуника-
цию, понимания при работе с текстом, восстанов-
ления операционной и категориальной структур 
мышления, работу с понятиями, знаками, символа-
ми, т. е. возможности осуществления целостной де-
ятельности» [1, с. 283]. 

Итак, содержание образования в учебных про-
граммах состоит не только из предметного материала, 
представляющего собой результаты культурного раз-
вития человечества, но и из способов мышления и де-
ятельности, которыми может овладеть учащийся на 
определенной ступени образования в процессе рабо-
ты с этим предметным материалом. 

Важен и такой аспект осмысления вопроса о со-
держании образования, как его соотношение с фор-
мой. С позиций СМД-подхода содержание и форма 
составляют единый комплекс [2]. Иными словами, 
способы мышления и деятельности не передаются, 
как информация, а присваиваются в адекватных им 
формах взаимодействия учащегося с учебным мате-
риалом и мыслекоммуникации с другими участника-
ми процесса. 

Подключение личностно ориентированно-
го подхода обеспечивает самоопределение, лич-
ностное включение слушателей в учебно-профес-
сиональную деятельность, присвоение способов 
мышления и деятельности, а с их помощью – про-
фессионально значимых научных знаний на уровне 
личностного смысла, рефлексивное переосмысле-
ние оснований собственной деятельности, станов-

ление и развитие субъективных аспектов профес-
сионализма. 

Названные подходы конкретизируются принци-
пами развития, субъектности, рефлексивности, опо-
ры на личный субъектный опыт, смыслотворчества, 
«выращивания» новых способностей, диалогичности, 
которые выступают регулятивами образовательного 
процесса.

Принцип развития настраивает на усиление 
развивающей функции образовательного процесса. 
Он предполагает отказ от информационно-упраж-
ненческой стратегии (формы) обучения, которая 
направлена на передачу готовых знаний и отра-
ботку типовых умений и навыков. Развитие ин-
дивида стимулируется ситуацией затруднения 
в деятельности при условии осознания им этого за-
труднения, рефлексии собственных знаний и спо-
собностей как его причины, постановки цели са-
моизменения и настойчивого движения к этой цели 
путем присвоения новых способов мышления и де-
ятельности. Все эти этапы присутствуют в задач-
но-целевой стратегии процесса учения/обучения, 
использование которой является гарантией реали-
зации принципа развития. 

Например, работа над темой «Теоретические 
основы создания и реализации педагогических си-
стем и технологий» в процессе переподготовки по 
специальности «Логопедия» начинается с тако-
го задания: «Как известно, деятельность дает ре-
зультат, если она организована как система и если 
она технологична. Проанализируйте предложенное 
описание хода урока и докажите, представляет ли 
оно педагогическую систему и можно ли эту систе-
му назвать технологией». Первоначальная попытка 
выполнения этого задания слушателями заверша-
ется рефлексией затруднения и осознанием необхо-
димости уточнения понимания сущности понятий 
«система», «педагогическая система», «техноло-
гия», «образовательная технология», пополнения 
знаний о компонентах педагогической системы 
и образовательной технологии. Так слушателями 
формулируется собственная цель учебно-позна-
вательной деятельности, которая достигается по-
средством индивидуальной и групповой работы 
с предложенным преподавателем учебно-методи-
ческим обеспечением.

Сущность принципа субъектности состоит в обе-
спечении обучающемуся условий для проявления 
не исполнительской активности в образовательном 
процессе, а активности неадаптивной, движущей 
силой которой является внутренний мотив. Если 
индивид осуществляет целеполагание, планирова-
ние, выполнение и анализ своей деятельности, т. е. 
самостоятельно выполняет полный цикл деятельно-
сти, он становится ее субъектом. Гарантом реализа-
ции принципа субъектности является способность 
преподавателя к организации целеполагания обуча-
ющихся, созданию учебно-методического обеспе-
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чения их самостоятельной учебно-познавательной 
деятель ности.

Самостоятельное решение учебно-профессиональ-
ной задачи, предшествующее изучению культурного 
образца, с последующей коррекцией собственного по-
нимания на основе сопоставления его с другими точ-
ками зрения и научным знанием реализует принципы 
опоры на личный субъектный опыт и опыт смысло-
творчества. 

Наполненность образовательного процесса де-
ятельностным содержанием, т. е. направленность 
его на присвоение способов мышления, мысле-
коммуникации, мыследействия посредством осу-
ществления этих способов, представляет собой 
реализацию принципа «выращивания» новых спо-
собностей (способный – значит владеющий спо-
собом).

Человек как социальное существо развивается во 
взаимодействии с другими людьми. Диалогичность 
образовательного процесса способствует становле-
нию Я-концепции, формированию социальной и ин-
дивидуально-личностной компетенций, создает соци-
альную ситуацию развития. 

Принцип диалогичности реализуется через ор-
ганизацию коллективной мыследеятельности, ис-
пользование групповой работы, дискуссионных 
методов. 

Рефлексия как процесс осознания человеком 
собственной деятельности, затруднений и успе-
хов в ней, своих способностей и их ограничен-
ности выступает мощным механизмом самораз-
вития. Реализуется принцип рефлексии благодаря 
использованию задачно-целевой стратегии учения/
обучения, которая буквально «пронизана» рефлек-
сивными ситуациями: в ней присутствуют ретро-
спективная рефлексия затруднения, проспективная 
рефлексия на этапе планирования деятельности, 
сравнивающая рефлексия в процессе обсуждения 
вариантов решения задачи, синтезирующая реф-
лексия на этапе согласования мнений и выведения 
инварианта, рефлексия полученного результата и 

присвоенного способа, рефлексия своих личност-
ных качеств, проявленных в групповой работе 
и коммуникации.

В отличие от классических принципов дидактики, 
отражающих закономерности процесса эффективно-
го усвоения информации, данные принципы конкре-
тизируют сущность гуманистической парадигмы об-
разования, отражают закономерности эффективного 
процесса профессионально-личностного развития 
и являются основой для выбора средств организации 
взаимодействия участников образовательного про-
цесса.

Предложенная система принципов является от-
крытой и допускает дополнение новыми исходя из 
особенностей конкретного образовательного про-
цесса при условии их содержательной совместимо-
сти. В ходе разработки конкретных образовательных 
программ общие принципы наполняются специфи-
ческим предметным содержанием и становятся ди-
дактическими правилами, регулирующими деятель-
ность преподавателя и слушателей.

Разработанная концепция носит универсальный 
характер и является инвариантом для всех образова-
тельных процессов в ИПКиПК. 
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Аннотация
В статье авторы излагают результаты переосмысления  оснований образовательного процесса в системе до-

полнительного образования взрослых,  предлагают глубоко продуманную концепцию подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации кадров, которая включает ценности, цели, теоретические положения, подходы 
и принципы данных процессов. Концептуальные основания, соответствующие современным требованиям к об-
разованию, могут обеспечить системность и научную обоснованность инноваций. 

Summary
The article presents the results of authors’ reconsideration of educational process basis in the system of adult learning. 

The authors suggest the considered approach in training, retraining and professional development that include values, 
aims, theoretical statements, approaches and concepts of the given processes.

Conceptual bases that meet the modern requirements to the education are able to provide system approach and 
scientifi c validity of the innovations.


