
ность конкурентов, поставщиков и потребителей. Предлагаемый курс обу
чения основам виктимологической профилактики может познакомить сту
дентов с тем, как противостоять этим негативным явлениям.

Г. Н. Жуков

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ 
И ПОСТРОЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Педагогическая наука занимается разработкой тех направлений де
ятельности и знаний, которые обеспечивают стратегические приоритеты 
дальнейшего развития образовательных систем с учетом современных эко
номических, культурологических, научно-технических, производственных 
тенденций общества. К числу данных направлений относится непрерывное 
образование.

Непрерывное образование -  это не просто сквозная подготовка по 
той или иной профессии (специальности) на разных уровнях профессио
нального образования. Как отмечает академик РАО Н. Н. Нечаев, если не
прерывное образование свести к простой формуле «век живи -  век учись», 
то здесь не потребуются методология, концепция и тем более теория не
прерывного образования. Система непрерывного образования должна рас
сматриваться как процесс и результат формирования конкретно-историчес
ких потребностей человека в образовательных услугах, в той или иной сте
пени обеспечивающих реализацию жизненных планов развивающейся лич
ности и поступательное движение самого общества.

В настоящее время существует несколько десятков определений по
нятия «непрерывное образование». На наш взгляд, в качестве одного из 
обобщенных и интегративных определений может быть принято следу
ющее: непрерывное образование -  это процесс и результат личного, обще
ственного и профессионального развития в течение всего жизненного цик
ла индивидуума с целью повышения качества жизни.

Таким образом, понятие непрерывности соотносится, как правило, 
с личностью, образовательным процессом и организационной структурой 
образования.



Создание моделей непрерывного образования в условиях модерниза
ции российского образования обусловлено, таким образом, объективной 
потребностью общества в профессиональной подготовке специалистов, об
ладающих высоким уровнем квалификации и конкурентоспособности.

Сегодня в обиход вошли и используются как в теории, так и в прак
тике понятия рынка труда и образовательных услуг.

Говоря о рынке образовательных услуг, мы должны помнить, что этот 
рынок возникает, функционирует и взаимодействует с рынком рабочей силы, 
который в значительной мере определяет структуру спроса на образователь
ные услуги. В то же время мы должны учитывать потребности самой личнос
ти, которые определяются ее внутренними мотивами. И часто эти потребнос
ти и потребности рынка труда могут не совпадать. В связи с этим в современ
ных социально-экономических условиях развития общества необходимо вес
ти речь не только о рынке труда и образовательных услуг, но и о выборе по
требностей личности, выборе их значимости в условиях взаимодействия мно
гих факторов, как внутренних, так и внешних.

Потребности индивидуума могут быть представлены как личностная 
сфера человека, которая включает сознательный выбор будущим специалис
том его профессиональной деятельности, во взаимодействии внутренних пот
ребностей и определение доминантной потребности, а также социальная 
и профессиональная сферы. Таким образом, рынок образовательных услуг 
в отношении личности будущего специалиста может рассматриваться на 
микроуровне (т. е. ориентироваться на индивидуально-личностные потреб
ности), на макроуровне (ориентация на социально-личностные потребности) 
и мезоуровне (ориентация на профессионально-личностные потребности).

Студент должен уже в начале своей профессиональной карьеры от
дать предпочтение тем или иным потребностям, чтобы в процессе получе
ния профессионального образования спроектировать и построить свою ин
дивидуальную образовательную траекторию, которая может быть ориенти
рованной как индивидуально-личностно, так и социально-личностно или 
профессионально-личностно. В итоге правильно выстроенная образова
тельная траектория сможет «вывести» будущего специалиста на востребо
ванность или невостребованность его компетенций на рынке труда.

Локальное образовательное учреждение может предложить только 
одну образовательную траекторию: получение профессии или специаль
ности. В условиях же системы непрерывного образования возможны раз



личные комбинации образовательных траекторий, которые могут меняться 
и корректироваться не один раз. Таким образом, можно говорить о том, 
что в системе непрерывного образования всегда присутствуют инвариатив- 
ная и вариативная составляющие, которые обучающийся включает в свою 
образовательную траекторию. Например, базовое обучение в профессио
нальном училище -  это инвариант, а проектируемое продолжение на заоч
ном или дневном отделении в учреждении СПО либо ВПО -  это вариант.

Сегодня существуют различные модели реализации непрерывного 
образования, которые включают различные сочетания образовательных 
услуг и образовательных программ НПО, СПО и ВПО.

В реализации той или иной модели непрерывного образования в ка
честве концептуального используют различные подходы: деятельностный, 
системный, компетентностный и др. Говоря о подходах в образовании, не
обходимо определять уровень методологического анализа, который ис
пользуется для анализа того или иного подхода. Так, часто используемый 
системный подход -  это уровень общенаучных принципов и норм исследо
вания, и относится он ко всей науке в целом (образование находится в об
щем ряду). А такие подходы, как компетентностный, личностно-деятель
ностный, ситуационно-проблемный и ряд других, относят к уровню кон
кретно-научной методологии и применяют в той или иной научной дис
циплине, в частности в образовании.

Сегодня чаще всего речь идет о компетентностном подходе, который 
в педагогическом процессе более конкретно определяет цели и результат 
образования, чем, например, культурологический и когнитивный (знани- 
евый) подходы. В то же время, согласно нашему видению, он является наи
более адекватным развитию профессиональной сферы личности. В этом 
случае можно говорить о выделении и согласовании с компетентностным 
также личностного и социального подходов, которые согласуют его с по
требностями личности и социума.

Педагоги-исследователи и практики все чаще говорят сегодня о важ
ности интегративного подхода в образовании. Рассматриваемая система 
непрерывного образования есть сложная педагогическая система, а это, как 
отмечает Н. К. Чапаев, требует использования именно интегративного под
хода как методологической основы [2].

Наши исследования выявили, что в качестве такового подхода может 
быть выбран личностно-компетентностно-социальный подход, который



позволяет учесть в процессе проектирования и реализации системы непре
рывного образования потребности личности и социума, а также потребнос
ти профессиональной сферы. Данный подход является основой деятель
ности Кемеровского государственного профессионально-педагогического 
колледжа как системообразующего учреждения системы непрерывного 
профессионально-педагогического образования, в которую кроме коллед
жа входят 10 профессиональных училищ, школы и филиал Российского го
сударственного профессионально-педагогического университета. Система 
непрерывного образования существует уже более 10 лет.

Особенно большое значение личностно-компетентностно-социаль- 
ный подход имеет при подготовке специалистов в тех сферах, где наблю
дается высокая степень интеграции различных аспектов содержания подго
товки, например в профессионально-педагогическом образовании. Подго
товка педагогов и мастеров профессионального обучения предполагает 
достаточно высокий уровень личностно-интеллектуального развития, фор
мирование профессиональных компетенций, а также высокую степень со
циализации личности будущего педагога.

Таким образом, личностный аспект рассматриваемого подхода свя
зан с формированием психологических составляющих готовности к про
фессиональной деятельности будущего специалиста. При этом использу
ются принципы, методы и средства, позволяющие осуществить интеллек
туальную подготовку с опорой на потребности, мотивы, направленность 
и способности, необходимые для обеспечения саморазвития, самопозна
ния, самореализации личности.

Социальный аспект основывается на развитии социальной сферы 
личности, ее социализации и связывается с освоением будущим специ
алистом социально-экономических и социально-культурных отношений 
и потребностей в обществе в условиях современного рынка труда. При 
этом формируются необходимые социально-психологические качества 
личности.

Компетентностный аспект подхода определяет и нацеливает на уси
ление практической и инструментальной направленности подготовки бу
дущих специалистов посредством формирования профессиональных ком
петентности и компетенций. При этом характерна ориентация на такие це
ли образования, как обученность, самоопределение, самоактуализация лич
ности и формирование профессионально важных качеств.



С учетом личностно-компетентностно-социального подхода как ме
тодологической основы построения системы непрерывного профессио
нально-педагогического образования нами были выделены группы прин
ципов, отражающие различные аспекты интегративного подхода: личност- 
но ориентированные принципы; принципы построения состава «содержа
ние -  форма» (А. М. Новиков) как основа формирования компетентности 
будущего специалиста; социально ориентированные принципы.

Кличностно ориентированным принципам мы относим: развитие 
индивидуальности каждого ученика; выбор индивидуальной траектории 
освоения образовательной программы; признание права молодежи на сво
бодное самоопределение, на свободу и права выбора; самореализацию лич
ности в рамках выбранной образовательной траектории.

Развитие индивидуальности студента означает понимание и закреп
ление приверженности педагога индивидуальному развитию как цели и об
щечеловеческим ценностям как основным координатам образования [1].

Выбор оптимальной индивидуальной образовательной траектории 
позволяет реализовать собственное жизненное предназначение, удовлетво
рить свои интересы, потребности, осуществить свои цели.

Признание права молодежи на свободное самоопределение и саморе
ализацию, на свободу выбора и права выбора, ориентация на приоритет 
свободного выбора представляет молодому человеку возможность выбора 
образовательной программы на соответствующем уровне системы непре
рывного образования.

Принципы построения непрерывного образования по схеме «содер
жание- форма» как основе формирования профессиональной компетен
тности будущего специалиста широко представлены сегодня в теории не
прерывного образования.

Принципы, отражающие содержательный аспект,- это многоуровне- 
вость профессиональных образовательных программ; дополнительность базо
вого и последипломного профессионального образования; маневренность про
фессиональных образовательных программ; преемственность профессиональ
ных образовательных программ. К принципам, отражающим форму организа
ции, относятся интеграция профессиональных образовательных структур; гиб
кость организационных форм профессионального образования.

Социально ориентированные принципы включают социально-эконо
мическую целесообразность выбора образовательной траектории; социаль



но-культурологическую обусловленность; социальное партнерство; соци
альную ответственность.

Социально-экономическая целесообразность выбора образователь
ной траектории определяется, в первую очередь, социально-экономически
ми особенностями и условиями рынка труда в конкретном регионе и об
щей тенденцией развития экономики и общества.

Социально-культурологическая обусловленность -  это развитие ду
ховно-нравственной сферы общества и влияние ее на личность будущего 
специалиста.

Принцип социального партнерства сегодня широко представлен в те
ории профессионального образования. Принцип социальной ответственности 
определяет ответственность образовательного учреждения при построении 
системы непрерывного образования и влияние ее на личность ученика.

Выделенные принципы построения и развития системы непрерывно
го профессионально-педагогического образования достаточно полно отра
жают рассмотренный ранее личностно-компетентностно-социальный под
ход и позволяют разработать методы и педагогические технологии постро
ения воспитательно-образовательного процесса в образовательных учреж
дениях, входящих в систему непрерывного образования.

Что показывает реальная педагогическая практика? В течение не
скольких лет опытно-поисковой работы мы исследовали, как изменяются 
личностные и профессиональные качества студентов, какова их динамика. 
Также определяли, как влияет соотношение личностных и профессиональ
ных качеств на трудоустройство и закрепление выпускников на рабочих 
местах, на их продвижение на рынке труда.

Результаты оказались таковыми: студенты, демонстрирующие более 
высокие показатели по профессии (специальности) (уровень успеваемости, 
качество итоговой государственной аттестации, итоги практики и т. д.) по 
сравнению с индивидуально- и социально-личностными показателями (мо
тивация к профессии, коммуникативность, общительность, толерантность 
и т. д.) менее всего оказались готовы к заключению договоров по трудо
устройству на работу по специальности. Студенты, у которых это соотно
шение было примерно равным или индивидуально- и социально-личнос
тные показатели были выше, в основном все заключили договора. Это же 
подтвердило и последующее закрепление выпускников на своих рабочих 
местах в качестве мастеров производственного обучения.



Формирующий эксперимент в учебных группах показал, что влиять 
на показатели, характеризующие индивидуально- и социально-личностное 
развитие личности, возможно, применяя специально разработанный набор 
методов и педагогических технологий.

Таким образом, можно говорить о том, что корректировка воспита
тельно-образовательного процесса в образовательных учреждениях систе
мы непрерывного профессионально-педагогического образования на мето
дологическом уровне сегодня в условиях новых социально-экономических 
и социально-культурных отношений просто необходима, и это позволяет 
более эффективно, более успешно продвигать на рынке труда выпускников 
колледжа и делать их востребованными у работодателя.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ 
К РАЗВИТИЮ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Процессы интеграции нашей страны в мировое экономическое и ин
формационное пространство, трансформация мировоззренческих основа
ний жизнедеятельности личности и социума приводят к осознанию необ
ходимости максимального развития мощного инвестиционного ресурса-  
человеческого капитала. Это актуализирует научный поиск условий дости
жения нового качества образования в его личностном, социальном и про
фессиональном измерениях.

В Федеральной целевой программе развития образования на 2006- 
2010 годы выделен целый комплекс проблем, в числе которых отмечается 
усиливающийся разрыв между содержанием образования, образовательны
ми технологиями, всей инфраструктурой образовательной сферы, уровнем


