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Непрерывное образование истори-
чески развивалось как педагогическая 
концепция и как феномен практики, и, 
несмотря на смену образовательных 
парадигм, идея непрерывности об-
разования всегда оставалась основой 
российского образования и обеспечи-
вала трансляцию педагогического опы-
та и научно-педагогических знаний. 
Методологической основой проводи-
мого историко-педагогического ана-
лиза становления теории и практики 
непрерывного образования в регионе 
являются: 
– работы по методологии истори-

ко-педагогических исследований 
(M.B. Богуславский, С.Ф. Егоров, 
Т.Б. Игнатьева, И.А. Колесникова, 
Г.Б. Корнетов, З.И. Равкин); 

– научные работы по истории образо-
вания (Б.М. Бим-Бад, Т.С. Буторина, 
З.И. Васильева, С.Ф. Егоров, Л.В. За-
нина, Г.Ф. Карпова, Г.Б. Корнетов, 
В.И. Мареев, А.Л. Пискунов, А.А. Ро-
манов, Р.М. Ситько, А.А. Фролов). 
Использование комплекса методов 

историко-педагогического исследо-
вания (ретроспективный анализ на-
учных трудов и публикаций ученых 
Ростовской области в отечественных и 
зарубежных научных и научно-методи-
ческих журналах; реконструирование 
опыта совместного корпоративного 
научного поиска профессиональных 
образовательных учреждений об-
ласти; личное участие в реализации 
отдельных инновационных проектов 
по развитию непрерывного професси-
онального образования в Ростовской 
области; анализ и синтез аналитико-
рекомендательных документов фе-
деральных и региональных органов 
управления образованием в части раз-
вития непрерывного профессиональ-
ного образования; систематизация 
и обобщение получаемых выводов) 
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позволило исследовать опыт возник-
новения, становления, трансформации 
и развития непрерывного профессио-
нального образования в регионе. 

Историко-педагогический анализ 
раскрывает ход этого процесса: от фак-
та возникновения консолидированно-
го движения профессионального об-
разования к сущностному насыщению 
понятия «непрерывное профессио-
нальное образование региона», затем 
к концепции его регионального инно-
вационного развития, от концепции – к 
теории и методологии создания ин-
новационно ориентированного регио-
нального пространства непрерывного 
профессионального образования. 

Общий анализ развития образо-
вания в России и за рубежом в конце 
прошлого столетия показывает, что в 
связи с резким ускорением социокуль-
турного развития и информационного 
насыщения ведущим транслятором 
накопленного педагогического опы-
та и научно-педагогических знаний, 
обеспечивающих социально-преоб-
разовательную деятельность, явилась 
идея непрерывного образования. Об 
актуальности идеи и необходимости ее 
научно-теоретической реализации сви-
детельствует принятие в России Кон-
цепции непрерывного образования 
(Концепция..., 1989). Подтверждением 
актуализации является и рост внима-
ния к проблемам развития непрерыв-
ного профессионального образования 
за рубежом – как в отдельных странах, 
так и в международных организациях 
(ЮНЕСКО, ОЭСР и др.). Реализация 
моделей обучения в течение всей 
жизни в странах единого европейского 
образовательного пространства (Life
Long Learning..., 1996; Wain, 1993) и 
постановка такой же глобальной цели 
в России расширили возможности по-
лучения необходимых профессиональ-

ных компетенций и квалификаций, 
обеспечивающих самореализацию 
граждан и развитие их профессиональ-
но-творческих способностей. 

Эволюция феномена непрерывного 
профессионального образования по-
казывает, что его развитие осуществля-
лось поэтапно: изучение и констатация 
взглядов и подходов (констатацион-
ный этап); возникновение теоретиче-
ских подходов (феноменологический 
этап); разработка методологических 
проблем (теоретический этап); стрем-
ление практически воплотить в жизнь 
феномен как систему, основанную на 
целостном подходе к профессиональ-
ному становлению и развитию лич-
ности (методологический этап) (Голуб, 
Голуб, 2014). Процесс непрерывного 
профессионального образования трак-
товался как деятельность, ориентиро-
ванная на приобретение знаний, раз-
витие способностей личности, включая 
формирование умения учиться, под-
готовку к исполнению разнообразных 
социальных и профессиональных обя-
занностей, участию в общественном 
развитии. 

В развитии теории непрерывно-
го образования как педагогического 
процесса самым важным явлением в 
педагогической науке, на наш взгляд, 
было появление культурологического 
направления в педагогике, которое 
отразило сдвиг в педагогическом и 
общественном сознании. Возникла 
потребность проведения частнотеоре-
тических исследований по изучению 
вопросов конкретной перестройки 
отдельных форм и методов непрерыв-
ного профессионального образования, 
разработке научно-педагогических 
проблем сегментации и регионализа-
ции некоторых практических аспектов 
непрерывного образования на приме-
ре разработки вариативных моделей 
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непрерывного образования и вопло-
щения их в жизнь. Основная цель, 
которую преследовало большинство 
ученых, – превратить абстрактные 
идеалы и устремления в стройный на-
бор конкретных операциональных ме-
роприятий и рекомендаций и на этой 
основе выработать инновационную 
стратегию реализации непрерывного 
профессионального образования на 
практике. 

Объективные социальные условия, 
перестройка общественных отноше-
ний, изменение ценностей создавали 
трудности в разработке теории не-
прерывного образования, наполне-
нии ее конкретным содержанием, 
определении оптимальной стратегии, 
эффективных средств и методов ее 
реализации. Необходимо было опре-
делить конкретные пути органичного 
вплетения идеи непрерывного про-
фессионального образования в ос-
новные образовательные структуры 
общества, подтвердить истинность 
теоретических положений концепции, 
упорядочить их применительно к 
практическим задачам. С этой целью 
разрабатывались педагогические, со-
циальные и психологические аспекты 
проблемы, выявлялась структура, 
функции, полномочия, задачи и цели 
отдельных звеньев и элементов систе-
мы, их стыковка. 

В международной практике 
В.Г. Онушкиным выделены две стра-
тегии становления непрерывного об-
разования – линейная и цикличная 
(Онушкин, Кулюткин, 1989). Линейная 
стратегия («вертикальная») реоргани-
зует систему так, чтобы обеспечить 
преемственность и качество обра-
зовательного процесса, ликвидируя 
тупиковые образовательные структуры 
и образовательные организации, не 
вписывающиеся в систему непрерыв-

ного образования. Цикличная страте-
гия («горизонтальная») направлена на 
перестройку образовательных систем 
так, чтобы создать определенный про-
стор для маневра в процессе обуче-
ния, а также гарантировать возвраще-
ние человека в систему образования в 
любое время. Но реализация указан-
ных стратегий была связана с органи-
зационно-структурной перестройкой 
образовательной системы. 

Непрерывное образование пред-
стает как очень широкое понятие, 
которое включает в себя все соци-
ально-педагогические воздействия на 
личность, направленные со стороны 
образовательных институтов и любых 
неинституциональных форм. 

Ученые доказывали, что основным 
условием эффективности непрерыв-
ного профессионального образования 
является его инновационная направ-
ленность. Высшей целью непрерыв-
ного профессионального образования 
является поддержание и совершен-
ствование качества жизни, предпо-
сылками непрерывного образования 
являются возможность, мотивация и 
способность личности к получению 
профессионального образования. Раз-
рабатывались сложнейшие методо-
логические проблемы непрерывного 
профессионального образования, про-
должалась разработка общетеорети-
ческой проблематики, закладывались 
концептуальные основы, изучался 
комплекс условий реализации непре-
рывного профессионального образо-
вания, создавались его обобщенные 
концептуальные модели. 

Новая трактовка непрерывности 
основывалась на целостности образо-
вательного процесса, интеграции всех 
его этапов (Б.С. Гершунский, В.Г. Онуш-
кин). Такое понимание принципа не-
прерывности по-новому ставило про-



5 6 В.В. Голуб, Л.В. Голуб 

блему целостности и инновационности 
непрерывного профессионального 
образования, побуждало к осознанию 
места, функций каждого звена в ней. 
В трудах А.А. Вербицкого, С.Г. Верш-
ловского, А.П. Владиславлева, Б.С. Ге р -
шунского, В.А. Гороховой, О.В. Дол-
женко, Л.А. Кохановой, Ю.Н. Кулют-
кина, А.М. Новикова, В.Г. Онушкина, 
В.Г. Осипова, В.Н. Турченко, Ф.Г. Филип-
пова и др. выделены и содержательно 
интерпретированы такие характери-
стики непрерывного профессиональ-
ного образования, как целостность, 
преемственность, прогностичность, 
адаптивность, поступательность, инте-
гративность и ряд других. 

Эффективным путем реализации за-
дач непрерывного профессионального 
образования в Ростовской области был 
избран путь создания и реализации 
региональных моделей непрерывного 
профессионального образования, от-
ражающих специфику образователь-
ной системы региона. Система про-
фессионального образования региона 
была развитой, разноуровневой, коли-
чественно и качественно насыщенной, 
поэтому разрешение вопроса содержа-
тельного взаимодействия профессио-
нальных учебных заведений региона и 
создания системы непрерывного про-
фессионального образования являлось 
актуальным и возможным. Остро стоял 
вопрос о подготовке педагогических 
кадров, так как в области насчитыва-
лось более 3 тыс. образовательных 
учреждений разного уровня и типа. 
Область, обладающая богатыми воз-
можностями в профессиональном 
образовании и условиями для удов-
летворения культурных потребностей 
личности будущего педагога (2 педаго-
гических вуза, 10 педагогических учи-
лищ, педагогический лицей), не имела 
целостной концепции использования 

данных возможностей для развития 
педагогического образования. 

Необходимость удовлетворения 
образовательных возможностей и за-
просов молодежи, ориентация на раз-
витие вариативности обновляющейся 
школы привели коллективы педаго-
гических учебных заведений разных 
уровней (средние профессиональные, 
высшие) к необходимости коопери-
рования научно-педагогической дея-
тельности и разработки сопряженных 
образовательных программ профес-
сионального педагогического образо-
вания. Инновационный поиск новых 
путей подготовки педагога был начат 
педагогическими училищами области. 

Научная поддержка инициатив 
по созданию вариативных структур 
непрерывного профессионального 
образования осуществлялась учены-
ми кафедры педагогики Ростовского 
государственного педагогического 
университета под руководством док-
тора педагогических наук, профессора 
Е.В. Бондаревской (Бондаревская, 
2016). Практическое участие в станов-
лении научно-исследовательской дея-
тельности в педагогических колледжах 
осуществляли Г.Г. Аврамов, В.М. Бар-
шай, Е.В. Бондаревская, А.А. Греков, 
Л.В. Занина, Л.В. Левчук, В.И. Мареев, 
Н.А. Поляков, Р.М. Ситько, В.Т. Фомен-
ко, К.М. Хоруженко, Р.М. Чумичева и 
др. ВНИКом в составе доктора физи-
ко-математических наук, профессора, 
академика РАО А.А. Грекова, доктора 
педагогических наук, профессора, ака-
демика РАО Е.В. Бондаревской, док-
тора педагогических наук, профессора 
В.Т. Фоменко, доктора педагогических 
наук, профессора Р.М. Чумичевой, кан-
дидата педагогических наук Л.В. Голуб, 
директоров педагогических училищ и 
колледжей был разработан инноваци-
онный проект в форме региональной 
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Программы развития непрерывного 
педагогического образования (далее – 
Программа), целью которой была орга-
низация совместной эксперименталь-
ной инновационной деятельности и 
разработка содержания непрерывного 
(ступенчатого, уровневого) педагогиче-
ского образования, включающая: 
– разработку концепции непрерыв-

ной (ступенчатой, уровневой) под-
готовки специалистов в системе 
непрерывного образования; 

– создание единого образователь-
ного пространства, гибкой вариа-
тивной и открытой системы непре-
рывного педагогического образова-
ния, объединяющей инновацион-
ную деятельность педагогических 
учебных заведений региона всех 
типов; 

– формирование подходов к станов-
лению совместной научно-исследо-
вательской деятельности; 

– разработку и апробацию учебно-
методической документации (учеб-
ных планов, программ, учебников, 
учебно-методических пособий и 
пр.), реализующей стандарт педа-
гогического образования с учетом 
регионального компонента и пре-
дусматривающей преемственность 
в содержании и технологиях непре-
рывного педагогического образо-
вания; 

– разработку и апробацию модели 
совместной научно-исследователь-
ской и методической работы в ус-
ловиях непрерывного педагогиче-
ского образования. 
Непрерывное педагогическое об-

разование моделировалось как гибкая 
вариативная и открытая модель не-
прерывного образования. Уровнями 
образования, формирующими модель 
непрерывного педагогического обра-
зования, были: 

– общее среднее образование с углу-
бленным изучением педагогики 
(областной педагогический лицей 
в г. Таганроге, профильные педа-
гогические классы в общеобразо-
вательных школах г. Ростова н/Д и 
области); 

– среднее специальное педагогиче-
ское образование (педагогический 
колледж – 4, учебно-педагогиче-
ский комплекс – 3, педагогическое 
училище – 2); 

– высшее педагогическое образова-
ние (Таганрогский государственный 
педагогический институт (ТГПИ), 
Ростовский государственный педа-
гогический университет (РГПУ). 
Формирование и развитие непре-

рывного педагогического образования 
осуществлялось в инновационном 
режиме на основе разработанной те-
оретической модели и преемственных 
инновационных проектов по ее реа-
лизации с 1989 по 2000 г. Одним из 
первых стал проект, разработанный в 
инициативном порядке педагогически-
ми училищами области при научном 
сопровождении ученых РГПУ «Много-
профильная подготовка выпускника 
педагогического училища в модели 
“основная педагогическая специаль-
ность – дополнительная педагогиче-
ская специализация”», реализованный 
в 1989–1992 гг., который имел целью: 
– изучение образовательных потреб-

ностей региона и анализ потен-
циальных возможностей педаго-
гических училищ для реализации 
дополнительных непрофильных 
специализаций и организации не-
прерывного педагогического об-
разования; 

– повышение и расширение воз-
можностей педагогических училищ 
(впоследствии – колледжей) в ре-
ализации непрерывного педагоги-
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ческого образования по специаль-
ностям дошкольного и начального 
образования и специализациям для 
основной общеобразовательной 
школы; 

– создание учебного и научно-ме-
тодического обеспечения системы 
СПО для подготовки к работе в ос-
новной школе; 

– создание условий для непрерывно-
сти педагогического образования. 
На основе изучения системы об-

разования субрегионов области, об-
разовательных потребностей региона 
и анализа потенциальных ресурсных 
возможностей педагогических училищ 
были разработаны проекты экспери-
ментальных учебных планов (утверж-
дены Минпросом РСФСР в 1990 г.) по 
введению в педагогических училищах 
на базе основной специальности до-
полнительных специализаций для 
неполной (впоследствии – основной) 
общеобразовательной школы. В учеб-
ные планы педагогических училищ 
области были введены специализации: 
– на базе квалификации «учитель 

начальных классов» – «учитель рус-
ского языка и литературы, учитель 
иностранного языка, учитель музы-
ки, учитель математики неполной 
средней школы»; 

– на базе квалификации «воспитатель 
дошкольного учреждения» – «му-
зыкальный руководитель, руково-
дитель физического воспитания, 
педагог со знанием иностранного 
языка, руководитель изодеятель-
ности». 
С целью реализации эксперимен-

тальных учебных планов была орга-
низована сеть долговременных на-
учно-исследовательских коллективов 
педагогов средних и высших учебных 
заведений (ВНИК), создано необходи-
мое учебно-программное и методи-

ческое обеспечение, осуществлен по-
этапный педагогический мониторинг. 
Экспертиза, проведенная комиссией 
Минобразования РФ (1993 г.), показа-
ла эффективность данной подготовки, 
результаты итоговой аттестации вы-
пускников педагогических училищ 
(1994–1996 гг.) подтвердили возмож-
ность качественной подготовки как по 
основным специальностям – «препо-
давание в начальных классах» и «до-
школьное образование» (97%), так и 
по вышеуказанным специализациям 
(76%) для работы в неполной средней 
школе. В дальнейшем Минобразова-
ния РФ разрешило введение в порядке 
эксперимента реализации специаль-
ностей «русский язык и литература», 
«математика», «иностранный язык», 
«история», «психология» педагоги-
ческим колледжам. Результаты стали 
основой институциональных и научно-
методических изменений в системе 
среднего педагогического образова-
ния области: 
– реорганизация педагогических учи-

лищ в педагогические колледжи 
(Азовское, Каменское и Ростовское 
№ 1, 2), а филиалов – в самостоя-
тельные педагогические училища 
(Зимовниковское и Зерноградское); 

– повышение качества подготовки 
выпускников по основной специ-
альности и достаточный уровень 
подготовки по специализации; 

– рост научно-методического уровня 
преподавателей педагогических 
училищ и колледжей; 

– оптимизация специальностей и 
специализаций подготовки в сред-
них профессиональных учебных 
заведениях; 

– разработка и экспериментальная 
апробация учебно-программного 
и методического обеспечения для 
реализации повышенного уровня 
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среднего профессионального об-
разования и непрерывного про-
фессионального педагогического 
образования. 
Эксперимент научно и методиче-

ски поддерживался учеными РГПУ и 
ТГПИ и организаторами образования, 
экспертиза хода эксперимента по по-
ручению Минобразования РФ осущест-
влялась учеными из педагогических 
образовательных учреждений Северо-
Кавказского региона, занимающимися 
проблемами непрерывного педагоги-
ческого образования. Теория и практи-
ка непрерывного профессионального 
педагогического образования отражена 
в трудах В.В. Арнаутова, Н.Х. Байчекуе-
вой, Н.М. Борытко, А.А. Грекова, А.Я. Да-
нилюка, А.И. Кузнецова, Л.Л. Редько, 
Н.К. Сергеева, В.В. Серикова, Л.М. Сухо-
руковой, Р.М. Чумичевой и др. 

Кроме того, в эксперимент вклю-
чились непедагогические професси-
ональные образовательные учреж-
дения. Например, к эксперименту 
Ростовского педагогического колледжа 
№ 2 (РПУ № 2) подключились курсанты 
Ростовского высшего военного команд-
но-инженерного училища (РВВКИУ), 
пожелавшие получить квалификацию 
учителя математики неполной средней 
школы. В результате был разработан 
инновационный проект «Моделирова-
ние интегративного содержания выс-
шего военно-инженерного и среднего 
профессионального педагогического 
образования», реализованный со-
вместно в режиме эксперимента в 
течение 1992–1996 гг. 

Этот путь был первой моделью 
взаимодействия разноуровневых и 
разнопрофильных профессиональных 
образовательных учреждений на ос-
нове моделирования параллельного 
получения курсантами РВВКИУ второго 
(гуманитарного) профессионального 

образования одновременно с получае-
мым военным. 

Целями эксперимента были: 
– обеспечение фундаментальной 

естественнонаучной подготовки 
выпускников педагогического кол-
леджа по специализации «учитель 
математики неполной средней шко-
лы» путем параллельного обучения 
в колледже курсантов РВВКИУ на 
базе их естественнонаучной и об-
щеинженерной подготовки; 

– обеспечение организационно-пе-
дагогических условий получения 
курсантами педагогической специ-
альности на основе интеграции 
фундаментальной, общекультурной 
составляющих высшего военно-ин-
женерного и среднего профессио-
нально-педагогического (математи-
ческого) образования; 

– анализ учебных планов и программ 
РВВКИУ И РПУ № 2 и моделирова-
ние интегративного содержания, 
обеспечивающего полное выпол-
нение стандарта каждой специаль-
ности; 

– формирование информационно-об-
разовательной среды для использо-
вания дистанционных технологий в 
процессе параллельного обучения. 
На основе сравнительного анализа 

содержания учебных планов и тре-
бований к уровню подготовки была 
разработана модель процесса парал-
лельного освоения курсантами воен-
но-инженерной и гражданской педа-
гогической специальностей. Созданы 
соответствующие учебные программы 
и согласованы технологии обучения 
с учетом учебно-материальной базы 
каждого учебного заведения, осущест-
влена их экспериментальная апро-
бация и выпуск из педагогического 
колледжа до окончания военного вуза. 
Анализ результатов, полученных в ходе 
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апробации модели, показал возмож-
ность и перспективность моделирова-
ния и реализации процесса параллель-
ного получения курсантами военного 
вуза гражданской специальности на 
уровне среднего профессионального 
образования. Были созданы органи-
зационно-педагогические условия для 
дальнейшего развития преемствен-
ности инновационной деятельности по 
различным специальностям и уровням 
профессионального образования. 

В сфере непрерывного педагоги-
ческого образования это был проект 
«Диверсификация непрерывного пе-
дагогического образования в рамках 
региональных учебно-научно-педаго-
гических комплексов» (1992–1994 гг.). 

Отличительной особенностью ново-
го проекта было усиление научно-тео-
ретической базы и концептуализация 
совместной инновационной деятель-
ности. Методологической основой 
проекта послужили концептуальные 
основы непрерывного педагогического 
образования в модели «педколледж – 
педвуз», определившие методологи-
ческую и научно-теоретическую базу 
непрерывного педагогического обра-
зования, реализуемого на базе непол-
ного среднего образования последо-
вательно в педколледже и педвузе по 
вариативным векторам. 

При общих теоретических и научно-
методических подходах в рамках про-
екта были реализованы следующие 
версии модели: 
– учебно-научно-педагогический 

комплекс на базе ТГПИ, в который 
вошли Азовский музыкально-педа-
гогический колледж, Волгодонский 
учебно-педагогический комплекс и 
Областной педагогический лицей в 
г. Таганроге; 

– учебно-научно-педагогический ком-
плекс на базе РГПУ, в который вош-

ли Вешенский, Зимовниковский, 
Константиновский учебно-педаго-
гические комплексы и Каменский, 
Шахтинский и Ростовский № 1 и 
№ 2 педагогические колледжи; 

– модель профильной педагогиче-
ской подготовки старшеклассников 
«педлицей – педвуз», в которую 
вошли ТГПИ, Областной педагоги-
ческий лицей, педагогические клас-
сы школ области; 

– модель непрерывной практической 
подготовки «школа – педколледж 
(УП комплекс, училище)», в которую 
вошли Вешенский, Константинов-
ский учебно-педагогические ком-
плексы, Зерноградское и Зимовни-
ковское педагогические училища с 
базовыми начальными школами и 
профильные педагогические классы 
муниципальных общеобразова-
тельных школ. 
Реализация проекта была направ-

лена на решение следующих задач: 
– апробация разработанной учебно-

методической документации на 
уровне педагогических ссузов как 
первой ступени многоуровневой 
подготовки, включающей общегу-
манитарную, культурологическую и 
профессиональную психолого-педа-
гогическую подготовку и подготовку 
по специализациям для работы в 
неполной средней школе; 

– отработка преемственных техноло-
гий подготовки педагога (учителя, 
воспитателя), в том числе активное 
внедрение специфики вузовского 
обучения в теоретическую подго-
товку студентов колледжа и прак-
тико-ориентированных технологий 
практической подготовки – в работу 
педагогических вузов; 

– реализация всех вышеуказанных 
версий модели «педколледж – пед-
вуз» для разработки типологиче-
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ской модели непрерывного педа-
гогического образования «лицей 
(профильные классы) – училище – 
колледж – вуз»; 

– отработка системы личностно ори-
ентированного подхода к реализа-
ции идеи непрерывного педагоги-
ческого образования для продви-
жения в профессиональном разви-
тии студентов средних специальных 
учебных заведений и расширения 
спектра возможностей роста их 
личностных достижений. 
Реализация проекта способствова-

ла повышению качества подготовки 
будущего педагога, повышению на-
учного уровня и уровня квалификации 
педагогических кадров ссузов (аспи-
рантура, соискательство, стажировка) 
и деятельности учебного заведения и 
комплекса в целом. 

Дальнейшие инновационные про-
екты расширяли содержательные гра-
ницы и технологии реализации не-
прерывного профессионального об-
разования в регионе. Одним из таких 
проектов был инновационный проект 
«Моделирование процесса дистанци-
онного обучения курсантов военных 
вузов при освоении второй специ-
альности», реализованный в 1996– 
2001 гг. Ростовским военным институ-
том ракетных войск (ранее – РВВКИУ) 
и Ростовским банковским колледжем 
(ранее – Банк-лицеем № 19), осущест-
влявшим подготовку специалистов 
экономического профиля со средним 
профессиональным образованием 
(Голуб, 2009). В данном проекте был 
систематизирован опыт, накопленный 
в ходе интеграции военного и граж-
данского образования, изучен опыт 
использования технологий заочного 
и дистанционного обучения, продол-
жено моделирование процессов па-
раллельного получения курсантами 

военного вуза других специальностей 
как среднего профессионального, так 
и высшего образования. 

В результате эксперимента была 
разработана и реализована интегра-
тивная модель содержания высшего 
военного и среднего профессиональ-
ного (экономического) образования в 
части общенаучной, профессиональ-
ной, общекультурной, социально-пси-
хологической и физической подготовки 
в военном институте и колледже. Раз-
работан интегрированный учебный 
план, программы и учебные пособия 
по отдельным дисциплинам, матери-
алы для диагностики хода и резуль-
татов эксперимента, рекомендации 
по разработке профессиональных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования на 
базе получаемого высшего военно-
инженерного профессионального об-
разования. Осуществлено повышение 
квалификации преподавательского 
состава, реализующего программы 
среднего профессионального образо-
вания, силами профессорско-препода-
вательского состава военного вуза для 
систематизации процесса развития и 
использования информационных тех-
нологий. 

Реализация преемственных инно-
вационных проектов показала, что 
параллельное получение высшего во-
енного и среднего профессионального 
гражданского образования не только 
не снижает уровня подготовки, но и 
обеспечивает высокий уровень обще-
гуманитарных, специальных профес-
сиональных и гуманитарных знаний 
курсантов. Обеспечивает, с одной сто-
роны, подготовку военного инженера 
нового типа, способного к творческой 
деятельности как в технической, так и 
в гуманитарной сфере. С другой сто-
роны, обеспечивает высокий уровень 
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естественнонаучной и социально-эко-
номической подготовки, владения ин-
формационными технологиями специ-
алиста со средним профессиональным 
образованием. Была выверена целесо-
образность моделирования процесса 
параллельного получения курсантами 
другого профессионального образова-
ния и степени влияния полученного 
второго образования на формирова-
ние специалиста нового уровня. 

Мониторинг результатов преем-
ственных инновационных проектов, 
государственная аттестация педаго-
гических учебных заведений, проис-
шедшие институциональные преоб-
разования, обновление содержания 
государственных образовательных 
стандартов высшего и среднего про-
фессионального образования, рост на-
учно-исследовательского уровня пре-
подавателей и студентов колледжей 
показали эффективность созданных 
организационно-педагогических усло-
вий для дальнейшего развития инно-
вационной деятельности. 

В результате были выявлены про-
блемы дальнейшего преемственного 
развития теории и практики непре-
рывного профессионального образо-
вания: динамичность развития знаний 
в целом и постоянная необходимость 
их обновления; недостаточность опе-
режающего характера методики не-
прерывной подготовки в связи с недо-
статочной научно-отраслевой подго-
товленностью педагогов; недооценка 
возможностей использования дистан-
ционных технологий для расширения 
практики организации непрерывного 
профессионального образования; не-
достаточная системность педагогиче-
ского сопровождения психического и 
возрастного развития обучающихся 
при преемственном осуществлении 
непрерывного профессионального об-

разования; нецелесообразность введе-
ния некоторых специализаций на базе 
педагогического колледжа, требующих 
глубоких научно-теоретических и есте-
ственнонаучных знаний, развитого 
логического мышления (например, 
специализации «учитель физики»); 
недостаточная степень качественного 
самоизменения студента, способности 
создания им индивидуальной траек-
тории профессионально-личностного 
саморазвития в системе критериев 
оценки эффективности непрерывного 
образования. Данные проблемы акту-
альны и сегодня, так как являются ка-
чественными характеристиками непре-
рывного профессионального образова-
ния и при опережающем характере его 
развития по отношению к развитию 
нормативно-правовой основы явля-
ются эффективной методологической 
основой обеспечения качественного и 
доступного профессионального обра-
зования (Ткаченко, 2014). 

Выявленные проблемы требовали 
расширения поля инновационного 
развития, моделирования и апробации 
новых направлений содержания не-
прерывной подготовки специалистов, 
включения в оценку эффективности 
подготовки работодателя, создания 
системы модульной индивидуальной 
подготовки в режиме непрерывности 
и реализации комплексного подхода к 
дальнейшему развитию непрерывного 
профессионального образования по 
различным специальностям высшего и 
среднего профессионального образо-
вания (Голуб, 2017). 

В процессе реструктуризации и ин-
теграции системы высшего образова-
ния Ростовский государственный педа-
гогический университет был интегриро-
ван в структуру Южного федерального 
университета, Таганрогский государ-
ственный педагогический институт – в 
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структуру Ростовского государственно-
го экономического университета. Кор-
ректировалась система непрерывного 
профессионального образования как 
внутри вузов, так и во внешних связях. 
Основные принципы развития непре-
рывного профессионального образо-
вания: преемственность, интегратив-
ность, диверсификация, вариативность 
содержания и структуры непрерывного 
профессионального образования – 
обогатились новыми характеристика-
ми, сохранив актуальность в процессе 
дальнейшего развития, о чем свиде-
тельствуют труды и публикации ученых 
Южного федерального университета 
(Куликовская, Мареев, 2010) и Ростов-
ского государственного экономическо-
го университета. 

Таким образом, были заложены 
научно-теоретические и организаци-
онные основы инновационно ориен-
тированного развития непрерывного 
профессионального образования в ре-
гионе, определены и практически под-
тверждены актуальные теоретические 
принципы и концептуальные подходы, 
выявлены и созданы первоначальные 
организационно-педагогические ус-
ловия, сформированы вариативные 
локальные инновационные модели 
непрерывного профессионального 
образования (на примере педагогиче-
ского и военно-технического), органи-
зована их преемственная практическая 
апробация с использованием интегра-
тивных и дистанционных технологий, 
выявлены проблемы дальнейшего 
инновационного развития. 
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