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В статье рассмотрены нормативные требования к дополнительному профессиональ-

ному образованию и программам повышения квалификации. Проанализировано содержа-

ние компетентностной модели выпускников дополнительных профессиональных про-

грамм. Раскрыты особенности взрослых слушателей курсов повышения квалификации.  

В качестве единицы организации совместной учебной деятельности взрослых слушателей 

курсов дополнительных профессиональных программ, рассмотрена учебная профессио-

нально-ориентированная ситуация совместной деятельности. На основе инвариантной 

структуры компетентности выпускника разработаны комплексы данных ситуаций. 
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Сегодня, когда актуальность и необходи-

мость непрерывного образования не вызывает 

сомнений, приоритетной задачей педагогиче-

ских исследований становится поиск эффек-

тивных и оптимальных форм, и методик орга-

низации учебного процесса, в котором учтен 

баланс образовательных потребностей данной 

категории слушателей и возможностей обра-

зовательной среды, в которой реализуется 

профессиональный и личностный опыт и по-

зиция взрослого, как субъекта обучения. 

Согласно Федеральному закону «Об об-

разовании в Российской Федерации», основ-

ными задачами реализации дополнительных 

профессиональных программ (ДПП) являют-

ся: удовлетворить образовательные и профес-

сиональные потребности и профессиональное 

развитие человека; обеспечить соответствие 

его квалификации постоянно меняющимся 

требованиям как профессиональной, так и 

социальной среды [1]. Дополнительное про-

фессиональное образование (ДПО) позволяет 

обновлять ранее приобретенные, а также по-

лучать новые знания и навыки; поддерживать 

уровень необходимых компетенций для вы-

полнения трудовых функций в процессе про-

фессиональной деятельности. На государст-

венном уровне система ДПО помогает обес-

печивать эффективное кадровое сопровожде-

ние реформ и воспроизведение интеллекту-

ального потенциала общества.  

ДПО представляет собой комплекс госу-

дарственных и общественных институтов, а 

также систему взаимодействия между ними. 

Согласно российскому образовательному за-

конодательству, ДПО реализуется полностью 

посредством ДПП, которые подразделяются 

на программы повышения квалификации (ПК) 

продолжительностью не менее 16 академиче-

ских часов и программы профессиональной 

переподготовки (ПП) продолжительностью не 

менее 250 часов. Программы ПК пользуются 

постоянным спросом как у заказчиков, так и у 

самих обучающихся именно в силу их кратко-

срочности. Это свойство программ ПК вызы-

вает у разработчиков и преподавателей ряд 

трудностей при подборе методов и техноло-

гий обучения, позволяющих актуализировать 

опыт слушателей за такой короткий период.  

В Приказе Минобрнауки России № 499 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным про-

граммам» разъясняется, что слушателями или 

обучающимися по программе ПК могут вы-

ступать помимо взрослых, уже имеющих 

профессиональное образование, студенты 

высших и средних профессиональных учеб-
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ных заведений. Иными словами, обучающи-

мися по программам ПК могут быть как сту-

денты, еще не имеющие профессионального 

образования, так и взрослые слушатели, уже 

освоившие программы профессионального 

образования [2].  

Если мы говорим о структуре программ 

ПК, то закон «Об образовании в Российской 

Федерации» не предусматривает установле-

ние федеральных государственных требова-

ний к ДПП. Ранее минимум содержания про-

грамм ДПО определялся федеральными госу-

дарственными требованиями. Сегодня разра-

ботка и реализация программ ПК регулирует-

ся «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополни-

тельным профессиональным программам». 

Согласно этому Порядку, ДПП представляет 

собой комплекс следующих образовательных 

характеристик: содержание, объем, заплани-

рованные результаты, педагогические усло-

вия, формы аттестации. Данный комплекс, 

должен быть представлен в виде – учебного 

плана, учебного графика, курсов, рабочих 

программ, дисциплин или модулей, оценоч-

ных средств и методических материалов. Це-

лью программ ПК является: развитие и (или) 

приобретение новой компетенции согласно 

требованиям профессиональной среды и (или) 

повышение уровня профессионального мас-

терства в рамках имеющейся квалификации.  

Также, Порядок регламентирует требова-

ния к содержанию программ ДПП, которое 

должно опираться на «профессиональные 

стандарты, квалификационные требования, 

указанные в квалификационных справочниках 

по соответствующим профессиям, должно-

стям и специальностям, или квалификацион-

ные требования к профессиональным знаниям 

и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей» [2]. В структуре 

программы ПК должно быть представлено 

описание перечня профессиональных компе-

тенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществля-

ется в результате обучения. Этот перечень 

является основным компонентом результа-

тивно-целевой составляющей программы ПК. 

Под результатами обучения сегодня по-

нимается формулировка ожиданий того, что 

обучающийся будет знать, понимать и быть в 

состоянии продемонстрировать после освое-

ния программы обучения. В качестве резуль-

тативно-целевого компонента программ ПК 

разрабатывается компетентностная модель 

выпускника [3; 4]. Компетентностная мо-

дель выпускника ДПП – это междисципли-

нарные интегрированные требования к ре-

зультату реализации ДПП, представленные в 

виде компетенций, формируемых у слушате-

лей ДПП, необходимых для успешной дея-

тельности в определенной профессии, группе 

профессий, организации или при выполнении 

определенной функции. Компетентностная 

модель является компонентом нормативно-

методического обеспечения реализации ком-

петентностного подхода в ДПО, а именно в 

части планирования результатов обучения. 

Для удобства представителей организаций и 

профессий отдельные компетенции образуют 

компетентностные модели. Это позволяет 

провести анализ и найти применение кон-

кретным компетентностям в профессиональ-

ной деятельности. 

В исследованиях В. Д. Шадрикова гово-

рится о том, что в компетентностной модели 

результативно-целевая составляющая образо-

вания связана с выполнением конкретных 

функций, поэтому профессиональное образо-

вание направлено не только на приобретение 

квалификации, но и на то, чтобы предоставить 

слушателю возможность преодолевать раз-

личные бытовые и профессиональные ситуа-

ции, а также взаимодействовать с другими 

людьми [5]. По мнению А. К. Марковой, «мо-

дель специалиста должна быть различной для 

молодого, начинающего специалиста и опыт-

ного, успешного специалиста, ибо по мере 

профессионализации и на разных ее стадиях 

для специалиста будет характерно разное со-

отношение качеств» [6, С. 289].Основываясь 

на этих положениях, мы исходим из того, что 

слушатель программы ПК – опытный специа-

лист. Это обусловливает не только специфи-

ческое соотношение, но также и различное 

наполнение компонентов модели. 

Само понятие компетенции отчетливо не 

закреплено образовательным или трудовым 

законодательством. Тем не менее, при разра-

ботке федеральных государственных образо-

вательных стандартов среднего профессио-

нального и высшего образования использова-

лось следующее определение: компетенция – 

это способность к применению знаний, уме-

ний и личностных качеств, чтобы осуществ-

лять успешную деятельность в определенной 

сфере. Профессиональная компетентность 

является отражением совокупности взаимо-
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связанных компетенций, отражающей тео-

ретическую и практическую подготовлен-

ность специалиста к профессиональной дея-

тельности, включающей в себя как личност-

ные, так и профессиональные способности 

человека, определяющие успешное выполнение 

индивидом собственной профессиональной 

миссии [7]. 

Несмотря на недостаточное внимание к 

понятийному аппарату компетентностного 

подхода в образовательном законодательстве, 

в отечественной и зарубежной педагогике и 

теории обучения накоплен немалый опыт по 

разработке образовательных программ компе-

тентностного формата. Знаковыми являются 

исследования А. Л. Андреева, В. И. Байденко, 

А. А. Вербицкого, И. А. Зимней, М. Д. Ильязо-

вой, Ю. Г. Татура, В. Д. Шадрикова,  

Н. В. Яковлевой и др.  

М. Д. Ильязова в определении компе-

тентности объединяет категории «ответствен-

ность» и «результат»: автор рассматривает 

профессиональную компетентность как инте-

гральную, содержательно-процессуальную 

характеристику личности, определяющую 

успешность профессиональной деятельности 

и принятие обязательств за надежность ее ре-

зультатов [8]. 

В исследованиях А. И. Субетто, «компе-

тентность есть не просто совокупность ком-

петенций, а совокупность компетенций, ак-

туализированных в определенных видах дея-

тельности. Компетентность есть мера актуа-

лизации компетенций в процессе их развития, 

связанной с самоактуализацией личности в 

соответствующих видах деятельности» [9]. 

По мнению Т. В. Сильченко, компетент-

ность является последовательной реализацией 

мотива, диалога и деятельности: компетент-

ность = мотив + диалог + деятельность [10].  

В обучении взрослых слушателей ДПП перед 

нами стоит задача формирования и развития 

определенного набора компетенций – как про-

фессионально-предметных, так и социально-

психологических, которые объединены в ком-

петентностную модель. В образовательных 

стандартах компетентность выпускника вуза 

определяется комплексом профессиональной 

компетентности (реализованной готовности, 

стремления успешно трудиться в определен-

ной профессиональной сфере деятельности) и 

социально-психологической компетентности 

(реализованных стремления и готовности жить 

в гармонии с собой и другими, гармонии само-

сти и социумности). В исследованиях  

М. Д. Ильязовой на основе результативной и 

процессуальной составляющих профессио-

нального обучения выделяются профессио-

нальные и социально-психологические компе-

тентности. Каждая из них подразделяется на 

общую компетентность, т. е. присущие выпу-

скникам всех специальностей и направлений 

подготовки знания и умения, и специальную – 

необходимую для успешного выполнения спе-

цифической профессиональной деятельности. 

Принимая во внимание цели освоения 

программ ПК, обозначенные выше, мы будем 

рассматривать в качестве результата освоения 

ДПП профессиональную компетентность 

взрослых слушателей ДПП. Профессиональ-

ная компетентность выпускника ДПП, та-

ким образом, – это запланированные результа-

ты обучения по ДПП, которые представляют 

собой комплекс профессионально-предметных 

и социально-психологических компетенций, 

являющихся интегральной, «содержательно-

процессуальной характеристикой личности, 

определяющей успех профессиональной дея-

тельности и ответственность за ее результаты» 

[8, С. 130]. Профессионально-предметная и 

социально-психологическая компетентности 

составляют уровневое ядро профессиональной 

компетентности и основу компетентностной 

модели выпускника ДПП.  
Определив структуру профессиональной 

компетентности выпускника ДПП, мы стал-
киваемся с проблемой выбора источника ин-
формации о компетенциях, которые необхо-
димо развить или сформировать у слушате-
лей. На сегодняшний день формализация 
компетенций, в силу своей невыраженности в 
образовательном и трудовом законодательст-
ве, осуществляется на основе анализа трудо-
вых функций, представленных в: едином ква-
лификационном справочнике должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих; про-
фессиональном стандарте. Однако информа-
ция в этих источниках представлена не на 
языке компетенций, что является проблемой 
для преподавателей и разработчиков при про-
ектировании результативно-целевого компо-
нента программ ПК, который должен быть 
выражен в компетентностном формате, как 
упоминалось выше. Недостаточная освещен-
ность проблем разработки единых принципов 
построения компетентностной модели выпу-
скника ДПП может привести к снижению ка-
чества самой модели и обучения по програм-
мам ДПО. 
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Если источником информации о профес-

сионально-предметных компетенциях служат 

нормативные и законодательные акты, то раз-

работка социально-психологических компе-

тенций и методов обучения взрослых слуша-

телей ДПП в большей мере опирается на пси-

хологические особенности последних. Им по-

священо большое количество педагогических 

и психологических исследований. В то же 

время обучению взрослых слушателей ДПП, 

на наш взгляд, уделяется недостаточно вни-

мания. Основополагающими особенностями 

взрослого слушателя ДПП являются: наличие 

профессионального образования и квалифи-

кации и, соответственно, опыта [11]. И это 

необходимо принимать во внимание в про-

цессе проектирования и реализации программ 

ДПО. 

В психологических исследованиях под 

опытом понимается динамическая информа-

ционная система, в состав которой входит 

информация о внешнем и внутреннем мире, 

получаемая непосредственно-чувственным и 

опосредованным путем, наполненная лично-

стным смыслом и определяющая стратегию и 

успешность деятельности [12]. Значимым для 

нашего исследования является профессио-

нальный опыт – вытекающее из практической 

профессиональной деятельности чувственно-

эмпирическое познание объективной действи-

тельности; это единое системное образование, 

включающее содержательный, операциональ-

ный и личностный компоненты [13].  

Также в психологических исследованиях 

выделяют личностный опыт. По определению 

В. В. Серикова, личностный опыт – это опыт 

осмысленного и рефлексируемого поведения 

его создателя. Нам представляется немало-

важным тот факт, что помимо личностного и 

профессионального, взрослый человек явля-

ется носителем социокультурного опыта. По-

этому обладание профессиональным, лично-

стным и социокультурным опытом диктует 

использование отличных от традиционных 

(применяемых в обучении «не взрослых» сту-

дентов) методов обучения взрослых слушате-

лей ДПП. Для взрослого человека, опыт ста-

новится содержательной основой образования 

для других и для себя. Это значит, что он не 

нуждается в педагоге-доминанте, так как сами 

преподаватели могут почерпнуть новую ин-

формацию от своих слушателей, ведь послед-

ние ведут трудовую деятельность на произ-

водстве, имеют представление о самых по-

следних достижениях науки и техники в своей 

профессиональной области. Для взрослых 

опыт их партнеров по учению так же важен, 

как и знания преподавателя; в некоторых 

группах даже сложно определить, кто узнает 

больше – преподаватель или обучающийся.  

Изучению проблем образования взрослых 

посвящены работы А. А. Вербицкого,  

П. Джарвиса, Дж. Джонстона, Э. Ф. Зеера,  

С. И. Змеева, А. И. Кукуева, Ю. Н. Кулюткина, 

М. Ш. Ноулза, Ф. Пеггелера Д. Савичевича,  

Б. Самоловчева, Р. М. Смита, Г. С. Сухобской, 

Л. Туроса, П. Фюртера и др. Специалист, 

имеющий профессиональное образование и 

опыт, подпадает под более общую онтогенети-

ческую категорию «взрослый». Интегрирую-

щим толкованием этого термина нам пред-

ставляется следующее: это период жизни чело-

века, наступающий после юности и характери-

зующийся следующими признаками – хроно-

логический возраст, психофизическая зре-

лость, социальная зрелость, полная самостоя-

тельность, экономическая самостоятельность, 

вовлеченность в сферу профессионального 

труда. Б. Г. Ананьев трактует понятие «взрос-

лость» как период, в котором уровень развития 

человека как субъекта практической, главным 

образом, профессиональной деятельности сви-

детельствуется его трудовой и умственной зре-

лостью.  

Выбор отличных от традиционных мето-

дов обучения обусловлен рядом дифференци-

альных психологических особенностей взрос-

лых как субъектов деятельности, в том числе 

учебной. Категория субъектности широко ос-

вещается в рамках субъектного подхода к раз-

витию личности обучающегося. Субъектность 

понимается как «интегрирующая человече-

скую психику функция, обеспечивающая 

адаптацию человека к окружающей среде и 

преобразование собственной психики и окру-

жающего мира на основе согласования эмо-

циональных, рефлексивных и действенных 

компонентов образа «Я»» [14, С. 55].  

Ключевыми особенностями взрослого че-

ловека как субъекта деятельности, в том числе 

учебной, являются: самостоятельность; нали-

чие профессионального и личностного опыта; 

профессиональная компетентность как сово-

купная характеристика личности, отражаю-

щая содержательно-процессуальную основу 

его деятельности и определяющая успеш-

ность профессиональной деятельности и при-

нятие обязательств за надежность ее результа-
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тов; потребность в социокультурном взаимо-

действии. 

Нахождение на позиции субъекта заклю-

чается также в том, что взрослый человек 

полностью владеет структурой деятельности, 

участником которой он является, от осознания 

ее мотивов и цели до результата и способно-

сти его оценить и откорректировать ход своих 

действий шаг за шагом в ходе рефлексии, под 

которой понимается осознание и объективная 

самооценка своей деятельности и себя в этой 

деятельности. Взрослый выступает в качестве 

субъекта с присущими ему самосознанием и 

самостоятельностью по мере того, как он ов-

ладевает культурным содержанием, способа-

ми профессиональной деятельности, формами 

социально-культурного взаимодействия с 

людьми, осознает свою человеческую сущ-

ность. Иными словами, взрослый человек, по 

сравнению с «не взрослым», обладает более 

осознанной мотивацией к деятельности; более 

осознанной структурой деятельности; более 

развитым самосознанием; более высоким 

уровнем сформированности социально-

психологической и профессиональной компе-

тентности; более высокой ответственностью 

перед самим собой и окружающими; более 

развитой способностью к рефлексии. 

Субъектность слушателя ДПП – характе-

ристика, которую необходимо учитывать при 

проектировании технологий образования, так 

как ему не подходит роль объекта действия со 

стороны преподавателя в силу психологиче-

ских особенностей: 

 взрослый обучающийся занимает цен-

тральную позицию в процессе учения; 
 взрослый является носителем бытово-

го, социального и профессионального опыта, 
который может и должен быть использован 
как ключевой источник содержания образова-
ния как его самого, так и его партнеров по 
обучению; 

 ожиданием взрослого человека от ре-
зультатов обучения является незамедлитель-
ная реализация на практике приобретенных 
компетенций обучение для взрослого челове-
ка является средством достижения опреде-
ленной цели, имеющей важное жизненное 
значение; 

 взрослому обучающемуся присуще 
стремление к самореализации, самостоятель-
ности, самоуправлению [15]. 

Преподаватель в системе обучения взрос-

лых обретает новую функцию – функцию фа-

силитатора – человека, который делает что-то 

возможным; человека, развивающего у клиен-

та способность самому справляться с личны-

ми сложными ситуациями и стрессом. 

Проанализировав психологические осо-

бенности взрослого человека как субъекта 

деятельности, в том числе учебной, мы можем 

сделать вывод о том, что в качестве слушате-

ля программы ПК он четко осознает свои мо-

тивы, интеллектуальный и физический потен-

циал, методы и средства поиска недостающей 

информации, ожидания от результатов про-

хождения образовательной программы, воз-

можности применения полученных знаний, 

умений и навыков на рабочем месте. 
Принимая во внимание психологические 

основы обучения взрослых слушателей, крите-
рии эффективности совместной учебной дея-
тельности и направленность ДПП на практиче-
скую реализацию результатов обучения, мы 
выделили в качестве единицы организации 
совместной учебной деятельности взрослых 
слушателей ДПП учебную профессионально-
ориентированную ситуацию совместной дея-
тельности (УПоС СД), под которой мы пони-
маем единицу совместной деятельности обу-
чающихся; систему конструируемых педаго-
гом условий, побуждающих и опосредующих 
взаимодействие обучающихся между собой в 
социальном и предметном контекстах их учеб-
но-профессиональной деятельности. При этом 
учитывается инвариантная структура компе-
тентности выпускника (М. Д. Ильязова) при 
выделении видов УПоС СД, соответствующих 
инвариантам компетентности [16]. 

В работах М. Д. Ильязовой инвариант 
(инвариантная структура) рассматривается в 
аспекте системности компонентов, определен 
необходимый и достаточный перечень пяти 
таких компонентов, каждый из которых свя-
зан устойчивыми связями друг с другом – 
ценности, мотивация, знания, умения и навы-
ки (инструментальный компонент), индиви-
дуально-психологический, конативный и цен-
ностно-смысловой компоненты. Ценностно-
смысловой компонент, есть «приверженность 
профессиональным ценностям», которая на-
ходит свое выражение в ответственности за 
социальные последствия труда. Содержанием 
мотивационного компонента профессиональ-
ной компетентности выступает «стремление к 
трудовой деятельности в данной профессио-
нальной сфере, к совершенствованию этой 
деятельности». Инструментальный компонент 
профессиональной компетентности представ-
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лен профессиональными знаниями, умениями 
и навыками. 

Индивидуально-психологический компо-

нент профессиональной компетентности вы-

пускника вуза составляют профессионально 

важные качества (ПВК), под которыми пони-

маются «свойства субъекта деятельности, ко-

торые необходимы и достаточны для ее реа-

лизации на нормативно заданном уровне и 

которые значимо и положительно коррели-

руют хотя бы с одним (или несколькими) ее 

основными результативными параметрами» 

[16, С. 131]. ПВК вместе с другими состав-

ляющими профессиональной компетентности 

обеспечивают качество результатов работы 

специалиста. У ПВК множество функций, и 

при этом в каждой профессии «играет» свой 

ансамбль ПВК.  

Интересно, что интегрирующим компо-

нентом в структуре компетентности служит 

компонент конативный. Его задача – регуля-

ция, именно этот компонент придает завер-

шенность инварианту благодаря механизмам 

воли – принятие решения, построение про-

граммы действий и их достижение на основа-

нии выбора мотивов и целей, самооценка, 

коррекция (в случае необходимости). 

На основании представленной инвари-

антной структуры компетентности выпускни-

ка разрабатывались соответствующие ком-

плексы УПоС СД: 

 УПоС СД формирования мотивов 

совместной деятельности – УПоС СД, целью 

реализации которой является формирование 

мотивов учения, деятельности, осваиваемой в 

учении и способов взаимодействия; 

 УПоС СД формирования ценност-

ных отношений – УПоС СД, целью реализа-

ции которой является формирование ценност-

ных отношению в учении, деятельности, ос-

ваиваемой в учении, и способах взаимодейст-

вия; 

 УПоС СД актуализации знаний, уме-

ний и навыков – УПоС СД, целью реализации 

которой является актуализация знаний, уме-

ний и навыков в учении, деятельности, осваи-

ваемой в учении, и способах взаимодействия; 

 УПоС СД формирования профессио-

нально важных качеств – УПоС СД, целью 

реализации которой является формирование 

профессионально важных качеств в учении, 

деятельности, осваиваемой в учении, и спосо-

бах взаимодействия; 

 УПоС СД формирования механизмов 

реализации опыта – УПоС СД, целью реали-

зации которой является формирование меха-

низмов реализации опыта в учении, деятель-

ности, осваиваемой в учении, и способах 

взаимодействия. 

Анализ нормативной документации, а 

также педагогических и психологических ис-

следований по проблемам образования взрос-

лых показал, что освоение программ ДПО 

является как собственной потребностью 

взрослого человека, так и требованием извне: 

экономического и социального развития, от-

дельных законодательных актов и распоряже-

ний. Законодательно закреплены требования к 

разработке и содержанию ДПП. В качестве 

результативно-целевого компонента ДПП в 

этих требованиях выступает компетентност-

ная модель. Для разработки такой модели в 

нормативных актах рекомендуется использо-

вание следующих источников: единый квали-

фикационный справочник должностей руко-

водителей, специалистов и служащих; про-

фессиональный стандарт и федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты 

(ФГОС). Тем не менее, в этих источниках не 

описана стратегия разработки такой модели 

для ДПП, ведь эта модель, в отличие от 

ФГОС, должна учитывать психологические 

особенности взрослых, представляющих со-

бой целевую аудиторию ДПП, а также нали-

чие у них предшествующего опыта, который 

является для них и мотивирующим фактором 

в освоении программ ДПО, и источником ин-

формации для решения учебных и профес-

сиональных задач. Учет этих факторов опре-

деляет специфику обучения взрослых слуша-

телей по программам ДПО.  
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