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С учетом антропологического подхода в анализе 
профессиональной педагогики можно дать следую-
щее определение: профессиональная педагогика — это 
универсальная педагогическая наука о законах и зако-
номерностях становления и развития компетентно 
развитой личности в системе профессионально-обра-
зовательных общественных отношений.

Определяя методологические основы про-
фессиональной педагогики, следует отметить, что 
это — самостоятельная педагогическая наука, об-
ладающая своим специфическим предметом и ме-
тодами научного исследования. Предмет профес-
сиональной педагогики определяется как личность 
в системе профессионально-образовательных об-
щественных отношений. В связи с этим одной 
из задач профессиональной педагогики видится 
задача формирования компетентно развитой лич-
ности в процессе профессионального образования 
и самообразования.
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ

Дополнительное профессиональное образование 
(ДПО) в нашей стране становится сегодня од-

ним из ведущих видов образования, приобретая все 
большее социальное и личностное значение и пре-
вращаясь в особую сферу жизнедеятельности че-
ловека, расширяющую его возможности, опреде-
ляющую успешность профессиональной карьеры 
индивида, поскольку оно определяет фундамент 
личной независимости, самоуважения, благосо-

стояния, а значит, качество жизни. Оно выступает 
не просто как образование, дополняющее высшее 
образование, а как необходимое основному (базо-
вому) образованию, как его предпосылка и усло-
вие его развития, его конкурент и его продолжение.

ДПО с позиции человека, включенного в об-
разовательный процесс, является органичной со-
ставной частью иерархически организованной си-
стемы: непрерывное — высшее — дополнительное 
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профессиональное образование и представляет со-
бой самостоятельную педагогическую категорию, 
основными системообразующими признаками ко-
торой являются институциональность получаемо-
го образования, наличие основного образования, 
индивидуальные и личностные особенности кон-
тингента обучающихся, личностная ориентирован-
ность, актуализация образовательных потребно-
стей, комплементарность (восполнение того чего 
нет в образовании человека, но жизненно необхо-
димо), непрерывность включенности в образова-
тельный процесс. Проблема состоит в том, что те 
знания и навыки, которые приобретены ранее, во-
все не гарантируют нам успеха на всю оставшуюся 
жизнь. И даже периодическое повышение квали-
фикации или получение дополнительного образо-
вания не являются ее всеобъемлющим решением.

Как отмечено в работе Ю. Шленова [1], перед 
системой ДПО стоят две главные цели: активизация 
гражданской позиции личности; обеспечение кон-
курентоспособности личности на рынке труда. Оче-
видно, что индивид должен продолжать свое обуче-
ние не только в своей профессиональной области, 
но и реализовывать сугубо личную образовательную 
траекторию, непрерывно расширяя диапазон зна-
ний. Таким образом, с одной стороны, можно го-
ворить о непрерывном ДПО как условии успешной 
профессиональной деятельности, а с другой — о не-
прерывном образовании членов общества, которое 
позволяет не только реализовать гносеологические 
аспекты основ гражданского общества, но и при-
дать некоторую философскую широту профессио-
нальной деятельности граждан, внести в жизнь че-
ловека более высокий, нежели только карьерный, 
смысл.

Для обеспечения непрерывности образования 
в системе дополнительного профессионального об-
разовании необходимо решение ряда проблем:

• формирование у членов общества такого отно-
шения к образованию, при котором получение 
новых знаний престижно;

• индивидуализация образования как принцип, 
согласно которому каждый гражданин считает 
необходимым совершенствование своего об-
разования в соответствии со своими личными 
установками, привычками, желаниями;

• обеспечение понятности и необходимости 
предлагаемых дополнительных профессио-
нальных образовательных программ, которые 
должны быть рассчитаны на динамику про-
цессов в обществе, на инновационный харак-
тер экономики, на перспективу, т. е. на приоб-
ретение гражданами образования для завтра-
шнего дня;

• мобилизация всех образовательных ресурсов 
и консолидация усилий общества для реализа-
ции полного и качественного совпадения спро-

са и предложения на рынке образовательных 
услуг, признания важности для общества уров-
ня образования.
Решение проблем возможно только при усло-

вии открытости образовательной системы ДПО. 
Поэтому одной их концептуальных основ форми-
рования и развития системы дополнительного про-
фессионального образования является движение ее 
к открытой образовательной системе. Только созда-
ние открытой системы ДПО путем введения в ры-
ночные отношения и взаимодействия с социаль-
ными партнерами, реальным сектором экономи-
ки обеспечит опережающее развитие системы. Это 
взаимодействие является основной движущей си-
лой, источником ее собственного развития.

Современный специалист стоит перед пробле-
мой постоянного обновления полученных однажды 
в высшей школе системы знаний, чтобы обеспечить 
высокую адаптированность личности на современ-
ном рынке труда, что ассоциируется с ее способно-
стью быть мобильной, динамичной, конкуренто-
способной, приобретать устойчивость не в опоре 
на традицию, а в постоянном развитии и самореа-
лизации, обладать желательной для общества систе-
мой профессиональных ролей. Решением данной 
проблемы является создание гибкой образователь-
ной системы, способной динамично перестраивать-
ся сообразно требованиям рынка труда. Требовани-
ям динамичности и гибкости отвечают открытые 
образовательные системы. Это свойство внутренне 
присуще таким системам. Следовательно, другим 
концептуальным основанием построения системы 
ДПО является гибкость образовательной системы, 
предполагающей способность перестраивать свою 
структуру на выполнение разнообразных функций, 
оставаясь при этом открытой.

Создание открытой образовательной системы 
предполагает опережающее развитие системы до-
полнительного профессионального образования 
понимаемое как обеспечение синергетического 
эффекта его ускоренного развития путем введения 
в рыночные отношения и взаимодействия с соци-
альными партнерами, реальным сектором эконо-
мики. При этом должно стать более тесным и ме-
нее формальным взаимодействие с предприятиями 
и организациями, заинтересованными в получении 
квалифицированных образовательных услуг, а об-
учение должно стать более дифференцированным 
и адаптированным к интересам потребителя [2]. 
Это взаимодействие обеспечивает открытость си-
стемы дополнительного профессионального обра-
зования и является основной движущей силой, сти-
мулами ее собственного развития.

В работе И.П.Смирнова [3] об открытости про-
фессионального образования открытость рассма-
тривается, как новое условие функционирования 
современной системы профессионального обра-
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зования России и предполагает ее широкое взаи-
модействие с социумом, органическую включен-
ность в рыночные отношения с признанием прио-
ритета заказчиков кадров.

Сущностными характеристиками системы до-
полнительного профессионального образования, 
как открытой системы, являются ее незавершен-
ность и способность к взаимообмену с внешней сре-
дой. Свойство незавершенности системы ДПО об-
условлено тенденциями ускорения процессов инно-
ваций в общественной и социально-экономической 
политике, что создает постоянную потребность в до-
полнении и пополнении знаний человека и обеспе-
чивает динамику развития системы ДПО, постоян-
ное стремление ее к самосовершенствованию, нали-
чию ситуативно меняющихся стратегических линий, 
быстрое мобильное реагирование на происходящие 
изменения условий индивидуального и социально-
го развития. Развитие системы ДПО идет все боль-
ше в направлении усиления комплементарной со-
ставляющей полноценного образования, вследствие 
принципиальной невозможности обеспечить полно-
ту образования человека в этих условиях.

Незавершенность системы ДПО, как откры-
той системы, обусловливает непрерывное ее раз-
витие в следующих направлениях:

1. Опережающее развитие всей системы обра-
зования, направленность ее на проблемы общест-
венного развития.

2. Широкую доступность образования для всех 
желающих, путем использования новых информа-
ционных технологий, широкого диапазона обра-
зовательных программ и увеличения роли самооб-
разования.

3. Повышение качества образования и сокра-
щение сроков обучения за счет использования но-
вых технологий обучения.

4. Повышение творческого начала в образова-
нии, индивидуализацию процессов развития лич-
ности.

Способность системы ДПО к взаи-
мообмену с внешней средой обеспечи-
вает, с одной стороны, использование 
внешних ресурсов: информационных, 
человеческих, материально-техниче-
ских, с другой — обогащение внешней 
среды за счет продуктов и достижений 
самой системы дополнительного про-
фессионального образования.

Основу системы ДПО в рыночных 
условиях должны составлять следую-
щие функциональные элементы: ком-
муникативный, управляющий, органи-
зационный и технологический. Эти эле-
менты, их структура и функции должны 
обеспечивать непрерывное развитие си-
стемы ДПО.

В качестве компонентов открытой системы до-
полнительного профессионального образования 
можно выделить:

• гибкие образовательные программы;
• гибкие образовательные технологии;
• гибкие организационные структуры;
• механизмы управления;
• социальная среда.

К системным функциям системы дополни-
тельного профессионального образования могут 
быть отнесены:

• обеспечение адаптации граждан к постоянно 
меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и социальной среды путем пре-
доставления возможностей развития по инди-
видуальной образовательной траектории в те-
чение всей жизни;

• консолидация образовательных ресурсов вуза;
• формирование образовательного социально-

го партнерства как компонента гражданско-
го общества.
В соответствии с этим предназначение (мис-

сия, рис. 1) открытой системы ДПО заключается 
в обеспечении потребностей рынка труда высоко-
качественными образовательными услугами, учи-
тывающими запросы потребителей и инновацион-
ные процессы в общественном развитии; создании 
системы непрерывного повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки адекватной 
современным требованиям; формировании лично-
сти специалистов, обладающих высокими адаптив-
ными способностями, необходимыми ключевыми 
компетентностями.

В качестве базисных принципов, на которых 
основывается формирование открытой образо-
вательной системы ДПО, были предложены сле-
дующие:

• открытость (способность к постоянному взаи-
модействию с внешней и внутренней средой, 
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Рис. 1. Миссия дополнительного профессионального образования
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предвидение будущего и согласование с ним 
своих действий);

• интегративность (взаимодействие основно-
го и дополнительного образовательных про-
цессов);

• развитие социального партнерства;
• ориентация образовательной системы на ре-

зультат;
• гибкость (способность структурных элемен-

тов образовательной системы перестраиваться 
на выполнение разнообразных функций в со-
ответствии с индивидуальными возможностя-
ми и образовательными запросами личности, 
требованиями рынка труда и т. п.);

• преемственность (опора на базовое образова-
ние обучающихся);

• соответствие стратегическим планам вуза;
• удовлетворенность потребителя.

Базисный принцип открытости предполага-
ет открытость образования будущему, т. е. опере-
жающее образование. При открытой модели об-
разования данное положение является основопо-
лагающим, в то время как классическая модель 
образования предполагает жесткие нормы обуче-
ния, которые унифицируют человеческую инди-
видуальность.

В соответствии с принципом интегративно-
сти при построении открытой системы ДПО ав-
торы исходили из того, что в современном разви-
тии общества при нестабильной экономике осно-
вой для открытой образовательной системы ДПО 
должно оставаться высшее учебное заведение с его 
ресурсной базой, готовое перестроиться в соответ-
ствии с требованиями новой образовательной па-
радигмы. Открытая система ДПО включена авто-
рами в образовательную систему вуза как подсисте-
ма и представляет с ней целостную педагогическую 
систему. В своем развитии она опирается на ресурс-
ный потенциал вуза, помогая в свою очередь разви-
тию образовательной системы вуза, повышению ее 
потенциала. Все формы открытой образовательной 
системы ДПО должны быть реально интегрирова-
ны в основной образовательный процесс, сущест-
венно расширяя при этом его возможности. В этом 
авторы видят одно из направлений реализации ин-
тегральной стратегии развития ДПО.

Принцип развития социального партнерства 
как отражение свойства открытой системы ДПО 
к взаимообмену с внешней средой предполагает 
формирование социально-педагогического про-
странства, в котором включены образовательные 
заведения ДПО и их возможности, потребители 
и их запросы. В основу построения и развития со-
циального партнерства должны быть поставлены 
ряд положений:

1. Взаимоотношения между системой ДПО 
и потребителями должны строится на новых пара-

дигмальных отношениях: «Потребитель определя-
ет чему учить, система ДПО — как учить».

2. Образовательная политика должна быть ори-
ентирована на потребности рынка образовательных 
услуг, подготовку и переподготовку кадров по зака-
зам, т. е. стремление обеспечить соответствие по-
требностей рынка труда и предлагаемых образо-
вательных услуг. При этом возможна ориентация 
в трех направлениях: на потребности работодате-
лей, общества, личностных образовательных запро-
сов обучающихся. В идеальном случае необходимо 
стремиться к достижению баланса между рынком 
труда и рынком образовательных услуг. На практике 
такой баланс достичь невозможно. Однако надо ис-
кать пути их взаимодействия. Одним из таких путей 
является подготовка и переподготовка кадров по за-
казам работодателей, мобилизация всех образова-
тельных ресурсов и консолидация усилий общества 
для реализации полного и качественного совпаде-
ния спроса и предложения на рынке образователь-
ных услуг, признания важности для общества уров-
ня образования. Пример использования такой мето-
дики мы наблюдаем в системе ДПО Татарстана [4].

Работа в режиме заказа позволяет стимулиро-
вать деловую активность работодателей, побуждая 
их формировать перспективную кадровую полити-
ку, инвестировать в развитие кадрового потенциа-
ла. И это, в свою очередь, побуждает работодате-
лей четко сформулировать образовательные задачи, 
выстроить индивидуальные образовательные тра-
ектории. Система ДПО, со своей стороны, должна 
реагировать на стремительно меняющуюся соци-
альную ситуацию в стране и мировом сообществе, 
а также сама влиять на нее. В связи с этим стано-
вится необходимым изучение регионального рын-
ка труда для выявления актуальных потребностей 
в специалистах определенного профиля и перспек-
тивных специальностей и направлений подготов-
ки и создания, на этой основе, широкого спектра 
образовательных программ, удовлетворяющих за-
просам рынка труда и личностным образователь-
ным потребностям обучающихся. Таким образом, 
взаимодействие с рынком труда, потребителями об-
разовательных услуг формируют своеобразный со-
циальный заказ на обучение в системе ДПО.

3. Другим важным положением, характерным 
для рыночных отношений, способствующим раз-
витию социального партнерства, это взаимная вы-
годность отношений структур ДПО и потребителей 
образовательных услуг.

Ориентация образовательной системы на ре-
зультат предполагает способность системы ДПО 
достигать спрогнозированного результата повы-
шения качества дополнительных образователь-
ных услуг.

Принцип гибкости. Открытость образователь-
ной системы обусловливает такую очень важную 
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обобщенную характеристику как гибкость, т. е. спо-
собность ее структурных элементов перестраивать-
ся на выполнение разнообразных функций и со-
хранять при этом необходимую степень открыто-
сти в зависимости от изменяющейся специфики 
социально-экономических преобразований. Гиб-
кость открытой образовательной системы позволя-
ет осуществлять интенсивный взаимообмен и взаи-
модействие со средой; интегрировать формальное 
и неформальное образование; проявлять способ-
ность гибкого реагирования на меняющиеся соци-
ально-экономические реалии и соответствующие 
им индивидуальные и групповые потребности и за-
просы; предоставлять широкий спектр образова-
тельных услуг, сочетающих обучение в рамках го-
сударственного стандарта с индивидуализирован-
ными образовательными программами.

Принцип преемственности учитывает исход-
ное базовое образование обучающихся, сформи-
рованность их образовательных компетентностей 
при планировании образовательной траектории об-
учающихся.

Система ДПО, являясь частью образователь-
ной системы вуза, как целостной системы, несет 

в себе свойства целого. Поэтому стратегия разви-
тия системы ДПО должна соответствовать страте-
гическим планам вуза.

Удовлетворенность потребителя заключает-
ся в удовлетворении личных образовательных по-
требностей обучающихся в многообразии обра-
зовательных услуг, а также потребности работо-
дателя в квалифицированных кадрах, способных 
решать комплексные задачи современного произ-
водства, запросов общества. Удовлетворенность 
предоставляемыми образовательными услугами 
создает предпосылки для инвестирования в си-
стему ДПО.

С учетом базисных принципов модель откры-
той образовательной системы ДПО в вузе представ-
лена на рис. 2.

Портфель заказов для системы дополнитель-
ного профессионального образования формиру-
ется на основе социального заказа, отражающего 
потребности сегодняшнего дня, тенденции соци-
ального и технологического развития, а также по-
требности рынка труда.

Одним из важных процессов в формирова-
нии социального заказа для системы ДПО явля-

ется определение наиболее соци-
ально значимых проблем и меха-
низмов их решения.

Как известно, в рыночной 
экономике спрос и предложе-
ние регулируются путем после-
довательных приближений. Эта 
система работает только при на-
личии прогнозных характери-
стик развития рынка труда, яв-
ляющихся для дополнительного 
профессионального образования 
не менее актуальными, чем для 
системы профессионального об-
разования. Созданию таких про-
гнозных характеристик способ-
ствует создание научно обосно-
ванной методики перспективного 
формирования кадрового потен-
циала региона, позволяющей со-
здавать портфель заказов для си-
стемы ДПО, что является свое-
образной формой социального 
заказа со стороны рынка труда.

В предлагаемой модели от-
крытой системы ДПО формиро-
вание социального заказа пред-
полагает изучение тенденций со-
циального развития и запросов 
регионального рынка труда, со-
ставляющие основу, на которой 
базируется социальный заказ си-
стеме ДПО.
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Рис. 2. Модель открытой системы ДПО
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Открытость системы ДПО в представленной 
модели проявляется через учет большого разнооб-
разия образовательных потребностей рынка тру-
да, общества, государства, анализ конкурентной 
среды рынка образовательных услуг и реализацию 
этих образовательных запросов. Согласно принци-
пу ограничения взаимодействий из большого коли-
чества возможных взаимодействий между внешней 
и внутренней средой, проявляются только те, что 
отвечают принципу соответствия [5].

В связи с этим из большого разнообразия об-
разовательных запросов внешней среды могут быть 
реализованы только те, которые соответствуют об-
разовательным возможностям вуза и системы ДПО. 
Область совпадения запросов внешней среды и воз-
можностей внутренней среды составляет портфель 
заказов системы ДПО. Аналитический материал, 
полученный из сопоставления запросов внешней 
среды и возможностей внутренней среды, состав-
ляет ту основу, которая позволяет сформулировать 
миссию системы дополнительного профессиональ-
ного образования, определить ее цели и стратеги-
ческие линии реализации целей на данном этапе 
развития. Стремление образовательной системы 
вуза максимально удовлетворить образовательные 
запросы внешней среды (сбалансировать спрос 
и предложение), выраженное в виде стратегических 
линий развития системы ДПО, служит источни-
ком развития системы дополнительного профес-

сионального образования и всей образовательной 
системы вуза, и как следствие, увеличения возмож-
ностей внутренней среды вуза в удовлетворении об-
разовательных запросов внешней среды.

В цепочке «анализ внутренней и внешней сре-
ды — процедура сравнения потребностей внешней 
среды и возможностей внутренней среды — опре-
деление миссии и целей развития системы ДПО» 
заложен механизм выбора тех или иных стратегий 
развития ДПО. Стратегические линии развития вы-
бираются сообразно намеченным миссии и целям 
и должны вести к их реализации.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ КАТЕГОРИЙ «КАЧЕСТВО 
ТРУДА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА» И «МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА»

Ключевым ресурсом любой организации не-
зависимо от сферы ее деятельности является 

персонал. Именно от качества труда работников 
во многом зависит результат деятельности компа-
нии: будь то рабочие цеха, от качества труда кото-
рых зависит качество продукции компании, мене-
джеры по продажам в супермаркете, качество труда 
которых во многом определяет, будет ли покупате-
лем совершена покупка, или преподаватели выс-
шего учебного заведения, от качества труда кото-
рых преимущественно зависит качество знаний вы-
пускников.

Что же следует понимать под такой важной 
категорией, как «качество труда работника»? Со-
гласно ГОСТ 15467–79, качество труда работни-

ка — это совокупность свойств процесса трудо-
вой деятельности, обусловленных способностью 
и стремлением работника выполнить определен-
ное задание в соответствии с установленными тре-
бованиями [1]. Большой энциклопедический сло-
варь определяет качество труда как «общественную 
значимость, степень сложности, ответственности, 
напряженности и тяжести труда» [2]. В то же вре-
мя «Большой экономический словарь» определяет 
данную категорию, как «характеристику конкрет-
ного вида труда по его сложности, интенсивности, 
условиям и народно-хозяйственной значимости, 
а также качественному уровню его результатов» [2]. 
Таким образом, категорию «качество труда работ-
ника» следует рассматривать и как совокупность 


