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Профессиональное образование 
выступает системообразующим ресур
сом социокультурной модернизации 
общества, социально-экономического 
развития государства. Содержание его 
в полной мере должно соответство
вать инновационной модели развития 
экономики, существующим социаль
ным запросам различных слоев насе
ления, задаче консолидации общества, 
требованиям глобальной конкуренции 
на рынках инноваций, труда, образо
вания.

В качестве ведущих принципов ор
ганизации профессионального образо
вания выделим следующие:
-  непрерывный характер профессио

нального образования;
-  преемственность профессиональ

ных образовательных программ, 
обеспечивающая свободное пе
редвижение специалиста в про
фессиональном образовательном 
пространстве -  от начальной про
фессиональной подготовки до по
следипломного образования;

-  целостное содержательно-струк
турное построение системы не
прерывного профессионального 
образования;

-  многоуровневость профессиональ
ных образовательных программ, 
характеризующая наличие различ
ных уровней и ступеней базового 
профессионального образования;

-  дополнительность базового и по
следипломного профессионального 
образования;

-  динамичность профессиональных 
образовательных программ, под
разумевающая возможную смену 
человеком на том или ином этапе 
жизненного пути той или иной сту
пени профессионального образо
вания, области профессиональной 
деятельности или получения про
фессионального образования;
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-  индивидуализация профессиональ
ного образования, предусматри
вающая его личную ориентирован
ность;

-  интеграция проф ессиональны х 
образовательных структур и про
грамм, отражающая межотрасле
вую ориентацию профессионально
го образования.
Комплексная реализация деклари

руемых принципов позволит преодо
леть сложившееся представление о 
кризисных явлениях в развитии про
фессионального образования.

Для понимания природы кризиса 
в образовании начала XXI в. целесо
образно говорить о том, что современ
ный этап развития социума возможно 
охарактеризовать как вхождение в 
глобальное информационное обще
ство, что требует, в свою очередь, вза
имодействия в качестве составляющих 
образования, исследований и инно
ваций. Данные позиции определяют 
стратегические ориентиры развития 
образования в рамках реализации 
основополагающих принципов Болон
ской декларации [1-5].

Проанализируем лишь некоторые 
процессы, происходящие в совре
менном сетевом информационном 
обществе, с точки зрения анализа 
перспектив развития профессиональ
ного образования. В статье «Шок на
стоящего» академик РАО А.Г. Асмолов 
указывает, что в середине первого 
десятилетия XXI в. в год производи
лось больше уникальной информации, 
чем за предыдущие пять тысячелетий 
[6]. При этом количество новой техно
логической информации удваивается 
каждые два года. Для студентов техни
ческих специальностей, обучающихся 
четыре года на бакалавра, это озна
чает, что то, чему они обучились на 
первом курсе, устаревает уже к третье
му курсу. Ряда самых востребованных

профессий 2011 г. в 2004 г. даже не 
существовало. Прогнозируется, что те, 
кто учится сегодня, к 38 годам своей 
жизни сменят от 10 до 14 мест работы. 
На завоевание 50-миллионной ауди
тории потребовалось: радио -  38 лет; 
телевидению -  13 лет; Интернету -  
4 года; iPod -  3 года; сети Facebook -  
2 года. Студенты, которые получают 
образование сейчас, будут работать по 
профессиям, которые еще не созданы; 
использовать технологии, которых се
годня еще нет; решать задачи, о кото
рых мы сегодня даже не знаем.

Очевидным является тот факт, что 
современное образование перестраи
вается для решения поставленных со
циальных задач.

Актуальность трансформации си
стемы общего и профессионального 
образования обусловлена рядом со
циальных процессов, среди которых 
выделим следующие:
-  глобализация, которая, невзирая на 

различия во мнениях, представляет 
собой объективную реальность и 
требует от национальных систем 
образования новой целевой ориен
тации, учитывающей потребности 
в международной солидарности 
на ценностях общечеловеческой 
этики;

-  интеллектуализация деятельности: 
повышение роли умственного тру
да в большинстве существующих 
систем деятельности, а тем более в 
формировании новых;

-  информатизация общества, при
водящая к изменениям социаль
ных пропорций и выдвигающая на 
первый план проблему владения 
информацией и знаниями. Инфор
мационные технологии становятся 
одним из важнейших инструмен
тов формирования потребностей, 
интересов, взглядов, ценностных 
установок, инструментом воздей
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ствия на мировоззрение человека 
в целом, механизмом воспитания и 
обучения;

-  ускорение перемен, или «сжатие 
исторического времени», отражаю
щее тенденции ускорения обще
ственного и экономического раз
вития мирового сообщества и тре
бующее высокой степени развития 
динамичности и адаптивности к 
условиям интенсивных глобальных 
перемен в мире.
В связи с этим основными противо

речиями, присущими процессу подго
товки специалистов высшей квалифи
кации в системе профессионального 
образования, выступают следующие:
-  между абстрактным предметом 

учебно-познавательной деятель
ности и реальным предметом про
фессиональной деятельности, где 
приходится решать конкретные 
проблемы и искать выход из сло
жившихся ситуаций;

-  между целостностью содержания 
профессиональной подготовки и 
разбиением всего учебного курса 
на различные предметные области 
без обозначения связей между 
ними;

-  между обращенностью содержания 
учебной деятельности студентов к 
прошлому опыту и ориентацией их 
на будущее содержание профессио
нальной деятельности, к ее неиз
вестным ситуациям и условиям. 
Стремление к разрешению данных

противоречий предполагает опреде
ление следующих основных страте
гических ориентиров развития про
фессионального образования: фунда
ментализм, когнитивная целостность, 
методологизм, гуманитаризация.

Основными критериями качества 
подготовки специалиста в условиях 
непрерывного профессионального об
разования выступают:

-  направленность личности на овла
дение ценностями непрерывного 
образования, на самоопределение 
и саморазвитие;

-  активность и способность личности 
адекватно (с учетом индивидуаль
ных качеств и свойств) выбирать 
и использовать методы, формы и 
средства для осуществления целей и 
задач непрерывного образования;

-  самооценка, отражающая отно
шение к себе, своим действиям и 
поведению и влияющая на ход про
цесса непрерывного образования;

-  ориентированность на преобра
зовательную деятельность и реф
лексию, на самоконтроль, заклю
чающийся в сравнении, анализе 
и коррекции отношений между 
целями, средствами и результатами 
собственных действий;

-  научно-теоретическая компетент
ность.
Сегодня как никогда ранее необхо

димы крупномасштабные инвестиции 
в человеческие ресурсы, развитие про
фессиональных навыков и научных ис
следований, поддержка модернизации 
образовательной системы с тем, чтобы 
она могла в большей степени соот
ветствовать потребностям глобальной 
экономики, основанной на знаниях.

Для общества знаний необходима 
разработка инновационной экономики 
образования, эффективность которой 
определяется тем, насколько образо
вание способно влиять на социальное, 
экономическое, историческое развитие 
общества. В этом состоит принципиаль
ное отличие современных требований 
к образованию как ресурсу социально
экономического развития страны и 
тех положений, которые выдвигались 
15-20 лет назад (У.Ф. Огборн) и раскры
вали образование как сферу «адаптив
ной культуры», для которой характерен 
«культурный лаг» [7].
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Именно в связке с исследования
ми и инновациями фундаменталь
ное образование способно выступить 
важным фактором социокультурных 
преобразований, которые, в свою оче
редь, приведут к решению комплекса 
образовательных задач.

Исследования отечественны х и 
зарубежных ученых являются дока
зательством императивности образо
вания для развития человечества в 
условиях глобальных антропогенных 
проблем. Система образования вы
ступает, таким образом, в качестве 
«уникального трансфера целей раз
вития общества, доступных баз зна
ний и методов в комплекс способно
стей и возможностей обучающихся» 
(В.Е. Шукшунов). При этом в качестве 
ведущей выступает тенденция к пере
ходу от функциональной (технократи
ческой) парадигмы образования с ха
рактерным для нее приматом готовых 
знаний и репродуктивного мышления 
к личностно-гуманитарной парадигме, 
при которой образованность в про
фессиональной области становится не
отъемлемой частью общекультурного 
личностного развития индивида.

Традиция профессиональной школы 
изначально имеет выраженную инди
видуальную направленность: система 
обучения, контроль знаний, государ
ственная аттестация и присваивание 
квалификации выпускника основыва
ются на отслеживании его индивиду
альных достижений. Данный подход к 
организации профессиональной под
готовки традиционно ассоциировался 
с реализацией принципа гуманизации. 
Но если речь идет о непрерывном об
разовании «в течение всей жизни», то 
следует, во-первых, рассматривать ха
рактеристики готовности выпускника в 
этом контексте, во-вторых, обосновать 
условия, в которых можно достичь со
ответствующих показателей готовности

специалистов образования к реализа
ции идеи личностно ориентированно
го образования.

Методологию построения моде
ли непрерывного образования целе
сообразно рассматривать как сово
купность следующих составляющих 
(А.Г. Асмолов):

1. Методология управления систе
мой образования (управление проек
тами).

2. Методология управления об
разовательным пространством как со
циальной сетью, связывающей различ
ные институты социализации: семья, 
культура, СМИ (управление рисками).

3. Методология управления содер
жанием и результатами образования, 
обеспечивающая формирование ком
петентности личности и развитие на
циональной инновационной системы 
(управление знаниями).

4. Методология ресурсно-техноло
гического обеспечения образования 
(управление ресурсами).

Новые методологические основа
ния и инновационные образователь
ные технологии направлены на реше
ние следующих задач:
-  обучение студентов в соответствии 

с индивидуальными образователь
ными траекториями;

-  развитие абстрактно-логического и 
практического мышления, способ
ности к решению конкретных про
фессиональных задач;

-  развитие творческого потенциала 
во всех сферах психической актив
ности;

-  развитие мотивации к учебной 
деятельности посредством психо
логически грамотной организации 
межличностных отношений между 
студентами и преподавателями;

-  предоставление возможностей для 
усвоения учебного материала сту
дентами с учетом доминирующих
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у них индивидуальных когнитивных 
стилей и стратегий;

-  создание условий для развития 
личности, предполагающее удо
влетворение ее базовых потреб
ностей;

-  смещение приоритетов с лекцион
ных форм обучения на самостоя
тельную работу студентов в про
цессе решения профессиональных 
и личностных задач;

-  формирование продуктивных ком
муникативных, когнитивных и эмо
циональных стереотипов;

-  комплексное использование источ
ников информации, объединяющих 
в себе слово, динамический образ, 
эмоцию;

-  реализация контекстного подхода к 
обучению, опирающегося на апелля
цию к реалиям сегодняшнего дня;

-  формирование механизмов само
обучения и самовоспитания. 
Осмысливая социокультурную си

туацию, в которой происходит разви
тие профессионального образования, 
полагаем, что успешное обновление 
педагогической действительности воз
можно в том случае, если практические 
преобразования будут иметь под собой 
прочный теоретико-педагогический 
фундамент. В этом случае замысел не 
только воплотится, но и приведет к 
подлинному, а не рекламному улуч
шению механизма функционирования 
образовательной системы в сложив
шихся социокультурных условиях.

Основные векторы, задачи и ме
ханизмы отражены в «Стратегии раз
вития системы подготовки рабочих 
кадров и формирования прикладных 
квалификаций в Российской Феде
рации на период до 2020 года» [8], 
которая является современным и акту
альным документом и отвечает общим 
международным трендам развития 
профессионального образования.

Основные задачи стратегии раз
вития системы профессионального об
разования определяются в следующих 
позициях:
-  обеспечение гибкости и адаптив

ности программ к потребностям 
экономики;

-  современность и привлекатель
ность профессионального образо
вания для молодежи;

-  обеспечение качества подготовки 
специалистов;

-  обеспечение доступности и широты 
образовательных возможностей;

-  развитие системы непрерывного 
обучения;

-  социализация подростков.
В качестве основных принципов 

реализации стратегии целесообразно 
выделить следующие:
-  ведущая роль государственно-част

ного партнерства в подготовке ква
лифицированных кадров;

-  согласованность с мерами государ
ственной политики в сфере эконо
мики, промышленности, труда и 
социальной защиты;

-  усиление роли общественных ин
ститутов управления;

-  интернационализация профессио
нального образования. 
Вышеуказанные принципы должны

быть заложены в основу направлений 
оптимизации профессионального об
разования и действующих программ.

В системе профессионального об
разования должны быть созданы: 
отраслевые фонды профобразования 
для малого и среднего бизнеса; цен
тры профессиональных квалификаций; 
хозяйственные общества при обра
зовательных организациях; наблюда
тельные и попечительские советы на 
уровне образовательных организаций.

Важно подчеркнуть необходимость 
тщательной проработки вопросов, свя
занных с центрами профессиональных
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квалификаций, чтобы избежать дубли
рования их деятельности с уже имею
щимися структурами дополнительного 
профессионального образования или 
возможностями обучения, предостав
ляемыми службой занятости населе
ния. Механизмами дальнейшего раз
вития должны стать ведомственные, 
отраслевые, региональные программы 
развития по вышеуказанным направ
лениям, где могут быть апробированы 
конкретные механизмы реализации 
поставленных задач. Принципиальным 
моментом для дальнейшего разви
тия профессионального образования 
является наличие прогноза потреб
ности в кадрах в профессионально
квалификационном разрезе, для чего 
необходимы современные инструмен
ты получения соответствующих про
гнозов. Следующим принципиальным 
моментом является соверш енство
вание системы подготовки педагоги
ческих кадров для системы профес
сионального образования, владеющих 
современными образовательными 
технологиями и методиками мирового 
уровня. Важным стимулом развития и 
повышения статуса и престижа рабо
чих профессий является присоедине
ние России к международному движе
нию World Skills. Результаты участия в 
международном чемпионате профес
сионального мастерства в последние 
годы обрисовали имеющиеся пробелы 
в формировании умений и компетен
ций в рамках действующих программ. 
Эта информация должна дать новый 
импульс для модернизации образова
тельных программ, ресурсного обеспе
чения, разработки и внедрения совре
менных образовательных технологий.
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