
как профессиональная деформация обнаруживается у сотрудников милиции с ростом 

стажа работы, когда усиливаются стереотипы мышления, падает самокритичность и 

способность конструктивно решать конфликтные ситуации.

В связи с этим, особенно актуальным становится разработка психотехнологий 

профилактики и коррекции агрессивности сотрудников милиции. Нам представляется 

целесообразным использование психопрофилактики, психологического консультиро

вания, психокоррекции и психологической реабилитации.
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Глобальные тенденции общественного развития сопровождаются усилением со

циализации и гуманизации общественных отношений, изменением места и роли чело

века, превращением интеллектуального потенциала («человеческого капитала») в ре

шающий фактор общественного прогресса. По словам К. Роджерса, современный чело

век «живет в среде, которая непрерывно изменяется», поэтому «образованный человек 

-  только тот, кто научился учиться [7, с. 15].

Как отмечает Б.С. Гершунский, основными чертами образования в XXI веке яв

ляются гуманистичносгь и технологичность. В соответствии с первой главной его цен

ностью является человек и его потребности. Технологичность же отражает тенденцию 

перехода от создания техники (объектных и статичных систем) к созданию технологий 

(процессных, динамичных систем). Технологией высшего уровня является гуманотех- 

нология, т.е. система гарантированного создания в массовом масштабе человека с за

данными характеристиками [1]. В этом описании отчетливо прослеживаются контуры 

системы образования, в частности профессионального [6, 7].

«Знание становится единственным источником долговременного устойчивого 

конкурентного преимущества, -  пишет Л. Туроу, -  ...которое может быть использовано 

только через квалификацию индивидов» [4, с. 92]. В связи с этим прогностическая 

функция непрерывного профессионального образования состоит в ориентации на «опе

режающую» квалификацию обучаемых, формировании у них способности самостоя

тельно идентифицировать собственные профессиональные и образовательные потреб



ности в условиях инновационных экономических преобразований [3].

Исследования прогностической функции непрерывного профессионального об

разования исследуется многими зарубежными (Дж. Боткин, Р. Дейв, А. Кропли, 

П. Лангран, Р. Скейджер и др.) и отечественными (А.П. Владиславлев, 

Б.С. Гершунский, В.Г. Осипов и др.) учеными. Одной из наиболее продуктивных форм 

воплощения непрерывного образования является, на наш взгляд, «обучение по спира

ли» (Р. Дейв и др.). Авторами данной модели профессиональная школа рассматривает

ся в качестве «центра образовательных ресурсов», а преподаватели -  в качестве кон

сультантов образовательных проектов, которые организуют индивидуальную и само

стоятельную работу учащихся, способствуют их вовлечению в активную познаватель

ную и преобразующую деятельность [5, 6].

Механизмом перехода субъектов непрерывного профессионального образования 

от одной стадии профессионального развития к другой выступает формирование «ро

левой компетентности» в результате постепенного освоения ими определенного набора 

социально-профессиональных ролей. На основе этого Р.Дейвом и А. Кропли созданы 

таксономии социально-профессиональных ролей и необходимых знаний и способно

стей для их выполнения [5].

Принимая во внимание функциональное значение прогностической функции не

прерывного профессионального образования и его основные принципы (горизонталь

ная и вертикальная интеграция, ориентация на саморазвитие, самонаправляемое обра

зование, демократизация), мы разработали ресурсную модель субъекта профессиональ

ного развития (табл. 1), которая позволяет оценить субъективный компонент качества 

непрерывного профессионального образования. В условиях становления и развития 

рынка труда осуществляется изменение содержания не только самих профессий, но и 

наблюдается тенденция усиления в них функций, ориентированных на самостоятель

ность и ответственность специалиста. Ориентация на формирование ресурсных компо

нентов субъекта профессионального образования существенно улучшит качество про

фессиональной подготовки выпускников учебного заведения, будет способствовать 

развитию их профессиональной мобильности и конкурентоспособности на рынке тру

да Решение данной проблемы позволит образовательным учреждениям осуществлять 

более целенаправленную подготовку специалистов, способных не только выполнять 

работу в соответствии с профессиональными требованиями, но и выступать субъектом 

собственного профессионального развития.



Таблица 1
РЕСУРСНАЯ МОДЕЛЬ СУБЪЕКТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Стадии npo- 
tpeccuojfoMfjfo- 
wpajßumufl

Teafpctfae fyswtotfafmiK суѲьфпа npotpecawrfajtotfow pa'jßumua TejyMrmamaJqnya- 
тідации ресурса 

суЬьфпа прснрессио- 
rfaswfono pa'jßumup

7tp(HpeccuoifaM>tfqfl
ffanpaßxafifocmt

7lpo(peaMCtfasibtft*ü
опыт

l&uiumußifae спо
собности

Оптация Профессиональ
ные интересы

Общеобразова
тельная компе

тентность

Обучаемость Профессиональ
ный выбор

Профессио
нальная

подготовка

Учебно- 
профессиональ

ные ценности, ус
тановки

Учебно
профессиональная

компетентность

Академический
интеллект

Профессиональ
ная квалификация

Адаптация Социально
организационные 
ценности, эталоны

Социально
профессиональная

компетентность

Социальный
интеллект

Социально
профессиональная
адаптированность

Первичная
профессио
нализация

Функциональная
направленность

Профессиональ
ные компетентно

сти

Профессиональ
ные когнитивные 

способности

Профессиональ
ная идентифика

ция
Вторичная
профессио
нализация

Профессиональ
ная ментальность

Профессиональ
ные компетенции

Практический ин
теллект

Профессиональ
ный менталитет

Мастерство Профессиональ
ная самоактуали

зация

Полипрофессио- 
нальные компе

тенции

Интегральные 
когнитивные спо

собности

Профессионально 
обусловленная 

творческая само
деятельность
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