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НОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ –
НОВОЕ В РЕЗУЛЬТАТАХ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОБЛЕМЫ ИНГЕРЕНТНОСТИ34 СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ В УСЛОВИЯХ

РЕФОРМИРОВАНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ВО) И
ВНЕДРЕНИЯ ПРОФСТАНДАРТОВ

В.Э. Пахальян

Представлено авторское видение нынешнего состояния системы под-
готовки специалистов помогающих профессий в условиях реформирования
высшего образования (ВО) и внедрения профстандартов. Выделены клю-
чевые моменты развития в данной области. Обращено внимание на нали-
чие необходимых нормативных условий, позволяющих системе высшего
образования быть согласованной, приспособленной к реалиям профессио-
нальной деятельности, совместимой с нею. Выделены основные проблемы
подготовки специалистов помогающих профессий, касающихся как теоре-
тических оснований высшего образования в сфере помогающих профес-
сий, так и методов, используемых в такой работе, а также организационных
условий ее эффективности. Делается вывод о недостаточной ингерентно-
сти отечественной системы высшего образования, что не позволяет обес-
печивать требуемое профессиональными стандартами качество в области
подготовки специалистов помогающих профессий.

Наше время отличается, прежде всего, динамичностью жизни. Каж-
дый год в мире происходят существенные изменения во всех сферах: эко-
номике, политике, юриспруденции, медицине, образовании и т.п. Исчезают
целые отрасли производства, существовавшие веками, и быстро появляют-
ся новые, о возможности рождения которых вчера еще большинство людей
ничего не знало. В связи с этим к современному специалисту все чаще
предъявляются требования мобильности, гибкости, способности быстро
перестраиваться, осваивать новые специальности и средства. Россия в этом
смысле не исключение. Здесь сегодня, как и во всем мире, идут процессы
модернизации и реформирования во всех жизненно важных сферах. Соот-
ветственно этому происходят изменения в Законах, регулирующих дея-

34 Ингерентность (от англ. inherent – являющийся неотъемлемой частью чего-то) –
свойство системы, заключающееся в способности быть согласованной, приспособленной к
окружающей среде, совместимой с нею. Степень выраженности такой способности бывает
разной и может изменяться в процессе жизненного цикла системы. От степени ингерентно-
сти зависит качество осуществления системой своих функций.
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тельность в них: от образования, подготовки людей к этим изменениям и
до трудовых отношений и функций специалистов. Остановимся на тех, ко-
торые касаются оказания помощи людям в выборе профессии, подготовки
к профессиональной деятельности и т.п.

Официально понятие профессионального стандарта (ПС) введено в
Трудовой кодекс РФ и статью 1 Федерального закона «О техническом регу-
лировании» Федеральным законом № 236-ФЗ от 03.12.2012 г. «О внесении
изменений в Трудовой кодекс РФ».

Статья 195.1 ТК РФ:
Понятия квалификации работника, профессионального стандарта.
Квалификация работника – уровень знаний, умений, профессиональ-

ных навыков и опыта работы работника.
Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, не-

обходимой работнику для осуществления определенного вида профессио-
нальной деятельности.

Понятие «профессиональный стандарт» основывается на термине
«стандартизация», рассматриваемом как процесс установления требований
к профессиональной деятельности, их нормативное закрепление. Цель его
– установление «общих правил игры», понятных для всех ее участников. В
этом смысле профессиональный стандарт деятельности – некая «рамка»,
«поле», «перечень» тех требований к деятельности, которые могут предъ-
являться работодателем для достижения поставленных в организации це-
лей, решения выделенных внутри нее задач с учетом специфики места ра-
боты и т.п. Наличие такого ориентира позволяет конкретизировать функци-
онал работника как в тексте «трудового Договора», так и в «Должностной
инструкции». Кроме того, содержание ПС становится «точкой отсчета» для
формирования нового поколения ФГОС. Все это вместе обеспечивает ин-
герентность всей системы подготовки специалиста, освоения им профес-
сиональной деятельности, становления карьеры и позволяет сбалансиро-
вать разрыв между образованием (подготовкой) и требованиями професси-
ональной деятельности35.

Порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов
устанавливается постановлением правительства России. Сегодня уже раз-
работано несколько сотен профессиональных стандартов, значительная
часть их которых ждет своего утверждения в Минюсте РФ36. При этом

35 Преодолеть этот разрыв невозможно, т.к. содержание образования – это то, что
уже достоверно установлено и может быть передано как объективное знание, как опыт,
проверенный временем. В этом смысле оно консервативно и всегда отстает от требований
современности. Поэтому сегодня главное в подготовке специалиста – не объем знаний, а
способность самостоятельно их приобретать, наращивать, применять и т.п.

36 О том, какие стандарты уже готовы в настоящее время, можно узнать на сайте
Минтруда и соцзащиты: http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-professionalnyh-standartov
(Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» – Общий информаци-
онный блок – Национальный реестр профессиональных стандартов).

http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-professionalnyh-standartov
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важно знать, что профстандарты будут постоянно корректироваться в связи
с изменениями в каждой из сфер деятельности.

В связи с этим конструктивной и разумной для всех сторон (специа-
листов, работодателей, обучающихся; учреждений, занимающихся подго-
товкой профессионалов) можно считать стратегию «превентивных дей-
ствий», которая диктует необходимость подготовительной работы во всех
звеньях системы профессиональной деятельности уже сегодня.

Важно заметить, что в таких условиях существенно изменяются требо-
вания к личности специалиста. Особым образом все это касается процесса
становления будущих профессионалов в области «помогающих профессий»,
т.к. предполагает качественно иные требования к тем, кто выберет себе та-
кую карьеру. Важно отметить, что динамичность нашего времени суще-
ственно изменила представления о специалисте и, как следствие, о содержа-
нии, процессе, методах его подготовки. Профессионализм сегодня определя-
ется тем, насколько специалист может оперативно «перенастраивать (до-
страивать)» свою квалификацию в зависимости от конъюнктуры складыва-
ющейся ситуации37. Как мы уже отмечали ранее38, в новых экономических
условиях наличия диплома о высшем образовании, как ученой степени и
звания, будет недостаточно для занятия той или иной должности. Внедрение
ПС необходимо влечет за собой организацию «сертификаций»39, т. е. проце-
дур проверки, оценки указанного выше соответствия, что дает возможность
получения информации об уровне ингеретности всей системы.

В контексте обсуждаемой темы обратимся к тем аспектам професси-
ональных стандартов, в которых выделены личностные ресурсы (способ-
ности) профессионала.

Для примера возьмем стандарт «Педагог»:
– в разделе III. «Характеристика обобщенных трудовых функций

(подраздел 3.1.2. Трудовая функция – Воспитательная деятельность)» чи-
таем, что к необходимым умениям относится «Общаться с детьми, при-
знавать их достоинство, понимая и принимая их»;

– в разделе III. «Характеристика обобщенных трудовых функций
(подраздел 3.2.2. Трудовая функция – Педагогическая деятельность по ре-

37 Васильев В.Г., Блинов Г.Н., Носков Н.Н. Концепция прикладного знания. К во-
просу модернизации профессионального образования // Педагогика развития: движущие
силы и практики развития. – Красноярск, 2011, с. 165.

38 Проблемы оценки развития профессиональных компетентностей при обучении
взрослых // Практики развития: современные вызовы. – Красноярск, 2014.

39 Сегодня в Российской Федерации уже создана «Система добровольной сертифи-
кации в области психологии» (зарегистрирована 23 августа 2008 г. Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии, регистрационный номер РОСС
RU.К511.04ШЗ00). Правила функционирования Системы соответствуют Федеральному за-
кону «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ и учитывают между-
народный опыт создания систем сертификации психологов [Система добровольной серти-
фикации в области психологии. // http://www.psyrus.ru/rpo/structure/expert_rpo/sds/].
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ализации программ начального общего образования)» читаем, что к необ-
ходимым умениям относится «Реагировать на непосредственные по
форме обращения детей к учителю и распознавать за ними серьезные
личные проблемы»;

– в разделе III. «Характеристика обобщенных трудовых функций
(подраздел 3.2.3. «Трудовая функция – Педагогическая деятельность по
реализации программ основного и среднего общего образования») читаем,
что к необходимым умениям относится «Устанавливать контакты с
обучающимися разного возраста и их родителями (законными предста-
вителями), другими педагогическими и иными работниками».

В связи с этим возникает вопрос: насколько такое требование соот-
ветствует условиям, в которых происходит подготовка специалиста?

В поисках ответа на это вопрос обратимся к другим элементам суще-
ствующей системы. В частности, к образовательным стандартам высшего
образования (ФГОС). В соответствии с ФГОС по направлению подготовки
05.01.00 Педагогическое образование (Квалификация (степень) Бакалавр)
Раздел V. «Требования к результатам освоения основных образовательных
программ бакалавриата» выпускник должен обладать:

– «готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе
(ОК-7)»;

– готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллега-
ми, социальными партнерами (ПК-6);

В разделе VII сформулированы требования к условиям реализации
основных образовательных программ, где написано следующее:

«Реализация компетентностного подхода должна предусматривать
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных
форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых
игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов
должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и за-
рубежных компаний, государственных и общественных организаций, ма-
стер-классы экспертов и специалистов.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью ООП бакалавриата, особенностью контингента
обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном
процессе они должны составлять не менее 20 процентов аудиторных заня-
тий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп обучающихся
не могут составлять более 40 процентов аудиторных занятий»

Если же мы возьмем ФГОС по направлению подготовки 44.04.02
Психолого-педагогическое образование, то здесь ОПК (общепрофессио-
нальные компетенции) предполагают, что будущий специалист обладает:

– умением организовывать межличностные контакты, общение (в
том числе, в поликультурной среде) и совместную деятельность детей и
взрослых (ОПК-3);

http://www.psyrus.ru/rpo/structure/expert_rpo/sds/
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– умением организовывать междисциплинарное и межведомственное
взаимодействие специалистов для решения задач в области психолого-
педагогической деятельности с целью формирования системы позитивных
межличностных отношений, психологического климата и организацион-
ной культуры в образовательной организации (ОПК-4);

А в разделе профессиональные компетенции (ПК) мы видим, что
будущий специалист обладает:

– способностью конструктивно взаимодействовать со смежными
специалистами по вопросам развития способностей детей и подростков
(ПК-4);

– способностью к конструктивному взаимодействию с родителями и
специалистами, участвующими в образовательном процессе, для решения
проблем воспитания, обучения и развития детей (ПК-31);

Ранее40 было выделено одно из условий эффективности подготовки
специалистов в области «помогающих профессий» – психологическая го-
товность к высшему образованию. Понятно, что при отборе в Вузы для
подготовки будущих профессионалов по такого рода специальностям важ-
но понимать, что те или иные качества человека – один из образователь-
ных результатов имеющегося школьного обучения и воспитания. Они мо-
гут рассматриваться как необходимые «личностные компетентности» или
«мета-компетентности»41.

Итак, мы можем констатировать, что в настоящий момент в отноше-
нии указанных выше специальностей формализованы и представлены виде
нормативных документов необходимые условия, позволяющие системе
высшего образования быть согласованной, приспособленной к реалиям
профессиональной деятельности, совместимой с нею. Но этого не может
быть достаточно, т.к. всегда есть вопрос о том, КАК все это реализуется
на деле? В частности, на стадии отбора в вуз, при оценке образовательных
результатов подготовки в вузе, также как и при отборе в конкретное учре-
ждение, которое нуждается в таком специалисте.

Формат статьи не позволяет развернуто и глубоко представить всю
сложность проблем подготовки специалистов помогающих профессий. По-
этому выделим только отдельные аспекты.

1. Теоретические основания. Данный аспект в том или ином виде
обсуждается специалистами. Множество работ посвящены конкретным ас-

40 См.: например Пахальян В.Э. Подготовка практических психологов: проблемы
методологии и методики. // Психология в вузе. 2013. № 5, с. 40-52; Пахальян В.Э. Самосто-
ятельность как предиктор готовности к высшему профессиональному образованию. // Педа-
гогика развития: инициатива, самостоятельность, ответственность. – Красноярск, 2013, с.
110-121.

41 Забродин Ю.М. Модернизация психолого-педагогического образования как стра-
тегический ориентир разработки профессионального стандарта педагога-психолога // Пси-
хологическая наука и образование. 2014. Т. 19. № 3. C. 60.
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пектам изучения эффективности, продуктивности, перспективности того
или иного направления42. Но лишь только в некоторых работах ставятся и
рассматриваются фундаментальные вопросы методологии вузовского обра-
зования43. С другой стороны мы видим, что все чаще исследователи про-
блематики высшего образования связывают конкретные вопросы подготов-
ки специалистов «помогающих профессий» с внедрением личностно
(субъектно)-ориентированного подхода. Здесь в фокусе внимания исследо-
вателей находятся такие понятия как «личность», «развитие», «субъект-
ность», «диалог», «рефлексия», «опыт», «посредничество» и т.п.44 В каче-
стве основной функции наставника выделяется «посредничество», позво-
ляющее создать условия для разрешения противоречия между «идеальной»
и «реальной» формами45. Последнее невозможно без особого рефлексивно-
го отношения к месту профессии в контексте жизни субъекта. Жуланова
И.В., Медведев А.М.46 в своем обзоре проблем современного высшего об-
разования и подготовки специалистов, отмечают:

«Психолого-педагогический проект, ориентированный на субъектно-
личностное развитие, предполагает посредничество, в котором обучаю-
щийся и обучающий предстают «как люди», восстанавливая связь с родо-

42 Педагогика и психология высшей школы: современное состояние и перспективы
развития. Международная научная конференция. / Под ред. В.А. Ситтарова. – М-Берлин
2014; Педагогика и психология высшей школы: сб. науч.-метод. работ, посвящ. 75-летию
НГАУ / Новосиб. гос. аграр. ун-т. – Новосибирск, 2011; Психология образования в XXI ве-
ке: теория и практика. Портал психологических изданий PsyJournals.ru –
http://psyjournals.ru/education21/issue/54076_full.shtml

43 В контексте обсуждаемой темы к числу таких публикаций, вышедших в послед-
ние годы, можно отнести : Ибрагимов Г.И. Методологические и прикладные проблемы раз-
вития дидактики профессиональной школы. // Педагогика 2014. № 8; Пахальян В.Э. Мето-
дологические основания и технология работы по освоению учащимися основных понятий
предметной области (на примере подготовки практических психологов в системе дополни-
тельного высшего образования) // Психология в вузе. 2012. № 1, с. 81-89; Федотова О. Д.
Методологические основы создания международных образовательных стандартов высшей
школы: от сопряжения к единству // Современные проблемы науки и образования за 2006
№ 4.

44 См., например: Пежемская Ю.С. Развивающий диалог в образовании. // Психоло-
гия образования в XXI веке: теория и практика. Портал психологических изданий
PsyJournals.ru http://psyjournals.ru/education21/issue/54270.shtml; Юрина Е.А. Проблема субъ-
ектности в психологическом образовании. // Психология образования в XXI веке: теория и
практика. Портал психологических изданий PsyJournals.ru
http://psyjournals.ru/education21/issue/54263.shtml

45 Этому аспекту в 2011 году была посвящена конференция, происходившая в г.
Красноярске – «Педагогика развития: посредническая функция и посредническое действие
в образовании» // http://ippd.ru/resources/library?id=83

46 Жуланова И.В., Медведев А.М. Субъектно-личностный вектор высшего образова-
ния: намерения и возможности // Психология образования в XXI веке: теория и практика.
Портал психологических изданий PsyJournals.ru
http://psyjournals.ru/education21/issue/54193_full.shtml

http://psyjournals.ru/education21/issue/54076_full.shtml
http://psyjournals.ru/education21/issue/54270.shtml
http://psyjournals.ru/education21/issue/54263.shtml
http://ippd.ru/resources/library
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выми основами человеческой субъектности (человеческого самостояния), а
не как носители функций. В этом случае профессия предстает как одна из
проекций всеобщего труда и всеобщей формы человеческого общения, и
поэтому как таковая она иронична в отношении личностного развития: как
обещает его, так и ограничивает. Рефлексии студентов должны быть от-
крыты риски профессионального развития (причем не только натурально-
феноменологически описываемый симптомокомплекс, получивший назва-
ние синдрома профессионального выгорания).

Представляемая нами позиция предполагает необходимость выхода в
смысловой, экзистенциальный контекст. Предметом обсуждения становит-
ся не смысл профессии, а смысл человеческого существования, соотноси-
мый с профессией, но не сводимый к ней, как цель не сводима к одному из
возможных средств осуществления. Иначе декларирование ценности само-
развития себя как субъекта, как личности становится педагогической про-
вокацией.

Обратим очередной раз внимание на то, что колоссальный ресурс
психологического знания и практики по-прежнему остается внешним по
отношению к тому, кто является его обладателем – к субъекту профессио-
нального образования. Анализ литературы и почти 30-и летний опыт рабо-
ты по подготовке, переподготовке и повышению квалификации практиче-
ских психологов образования, постоянное участие в экспертизе методиче-
ского обеспечения показывают, что в большинстве случаев они мало чем
отличаются от аналогов, используемых в подготовке специалиста, который
не будет заниматься решением прикладных и практических задач. Это
отмечалось не раз теми, кто работает в данной сфере и готовит именно
практиков. В частности, то, что они не адресованы к личности47 будущего
профессионала, не предполагают актуализации ее потенциала, что, в свою
очередь, не создает «зону перспективного ее развития» (Ляудис В. Я., 2000;
Забродин Ю. М., Пахальян В.Э., 2008 и др.). В то же время, я уже не раз
отмечал, что в публикациях, посвященных проблемам профессиональной
подготовки и эффективности образования взрослых подчеркивается оче-
видность того, что центрированность образования на личности будущих
профессионалов – неотъемлемая часть этого процесса48. Важно также в

47 Здесь и далее понятие «личность» мы будем использовать так, как его понимает
В.А. Иванников: личность – «….человек, способный при реализации отношений к миру,
обществу и самому себе ориентироваться на других людей и выбирать деятельности и дей-
ствия с их обязательной нравственной оценкой, меняя при необходимости свою деятель-
ность и самого себя через волевую регуляцию деятельности и действий и намеренное изме-
нение иерархии ценностей (потребностей, мотивов, принципов жизни)» (Иванников В.А.
Основы психологии. – СПб.: Питер, с. 168).

48 Алексеев Н. А. Личностно-ориентированное обучение; вопросы теории и практи-
ки: Монография. Тюмень: Изд-во Тюменского государственного университета, 1996; Гума-
нистические тенденции в развитии непрерывного образования взрослых в России и США /
Под ред. М. В. Кларина, И. Н. Семенова. – М.: ИТПиМИО РАО, 1994; Brookfield, Stephen

http://psyjournals.ru/education21/issue/54193_full.shtml
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очередной раз отметить, что один из основных принципов такой подготов-
ки – включенность личного опыта обучающихся как «открытой нелиней-
ной саморазвивающейся системы», способной к многовариативности пре-
образования не только окружающего мира, но и в первую очередь самого
себя49. Трудно оспорить утверждение о том, что чем выше уровень психо-
логической зрелости человека, тем естественнее и полнее обнаруживает
себя эта способность.

2. Методы. Выбор теоретических оснований определяет и характер
необходимых для работы методов. Анализ различных публикаций показы-
вает, что в этом вопросе пока явно недостаточно исследований, показыва-
ющих целостность методологии педагогики и психологии высшего образо-
вания, научного обоснования эффективности/неэффективности применяе-
мого в современном высшем образовании методического арсенала. Преоб-
ладают в основном работы, где выделяется вопрос о частных методиках и
технологиях работы в современном вузе, дается их обзор, описание каких-
то конкретных методик, либо просто представлен опыт разных вузов как в
их выборе, так и в создании условий, обеспечивающих эффективность
применения разнообразных средств50. В частности, в одних работах под-
черкивается, что подготовка специалистов, способных нестандартно, гибко
и своевременно реагировать на изменения, которые происходят в мире,
требует использования инновационных методов обучения, к которым она
относит проблемное обучение, интерактивное обучение, обучение через
сотрудничество51. В других показывается новый контекст применения уже

(ed.) Self Directed Learning: Prom Theory to Practice. San Francisco: Jossey-Basa, 1985; Cross,
Patricia. Adults As Learners. San Francisco: Jossey-Bass, 1980; Kunze D. The Person-Centered
Approach in Adult Education. // Interdisciplinary Applications of the Person-Centered Approach /
Editors Jeffrey H. D. Cornelius-White: Springer Science+Business Media New York 2013. p 115-
124; Mezirow, Jack. «A Critical Theory of Self-Directed Learning», Brookfield, S. (ed.) Self-
Directed Learning: From Theory to Practice. San Francisco: Jossey-Bass, 1985 и др.

49 Юрина Е.А. Проблема субъектности в психологическом образовании. // Психоло-
гия образования в XXI веке: теория и практика: материалы Междунар. науч.-практ. конф.
Волгоград, 14-16 сент. 2011 г. / Под ред. Т.Ю. Андрущенко, А.Г. Крицкого, О.П. Меркуло-
вой (к 80-летию ВГСПУ). – Волгоград, 2011, с. 124-126.

50 Булин-Соколова Е. И., Обухов А.С., Семенов А.Л. Будущее педагогическое обра-
зование. Направление движения и первые практические шаги // Психологическая наука и
образование. 2014. Т. 19. № 3. C. 207–225; Далингер В.А. Проблемы подготовки бакалавров
и магистров в педагогическом вузе в условиях многоуровневой системы образования. //
Вестник МГУ Серия 20. Педагогическое образование. 2014-1, с. 11-21; Добрица В.П., Таны-
гин М.О. О балльно-рейтинговой системе в подготовке бакалавров // Вестник МГУ 2013.
№ 2; Точка зрения. Нужны ли экзамены в высшем образовании
http://postnauka.ru/talks/26593; Чекалева Н.В. Обновление педагогического образования в
высшей школе. // Вестник Омского государственного педагогического университета Вы-
пуск 2006 ▪ www.omsk.edu

51 Кирикова М.И. Современные методы обучения в вузе. // Новые подходы к моде-
лированию образовательных программ в высшей школе в условиях реформ: материалы

http://postnauka.ru/talks/26593
www.omsk.edu
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известных методов. Например, отмечается, что запрос на ключевые компе-
тентности придал новый смысл развитию метода проектов, который позво-
ляет наставнику сформировать педагогическую ситуацию, где учащийся
ставит свою цель и достигает ее, мобилизуя свои собственные и привле-
ченные (внешние) ресурсы52

3. Организация условий. Выше уже не раз обращалось внимание на
динамичность происходящих сегодня изменений во всех сферах жизни и
деятельности. В то же время тем, кто занимается проблемой подготовки
специалистов, понятно, что сегодняшняя система высшего образования
России не предполагает такой динамики собственных изменений. Среди
причин такого положения дел выделим основные.

Во-первых, отечественная система высшего образования консерва-
тивна по своей сущности, и в большинстве случаев по-прежнему построе-
на на «накопительном принципе» и репродуктивном характере передачи
накопленного. Попытки ее реформирования чаще всего осуществляются
так, что в реальности приводят к результатам, которые еще более услож-
няют ситуацию. Сегодня уже только ленивый не написал о формализации,
обюрокрачивании образования, являющегося по своей сути «живым»,
творческим процессом взаимодействия субъектов образовательных сред,
направленным на подготовку человека к жизни53. Фактически реформиру-
ются способы оценки (так как это гораздо проще и понятнее чиновникам),
но мало что делается для изменения собственно условий работы, в которых
может получиться результат, измеряемый такими способами. Например,
оголтелая оценка эффективности преподавателя вуза только с помощью
различных индексов практически никак не обеспечена созданием условий,
определяющих ожидаемую продуктивность работы специалиста. Требо-
вать результата, соответствующего требованиям XXI века в условиях, мало
отличающихся от того, что было нормой для XVIII века, по крайней мере
странно. Мало того, в разных вузах нашей огромной и неоднородной по
ресурсности страны такие условия точно не одинаковы. Соответственно
применять одни и те же критерии к оценке продуктивности (эффективно-
сти) вузовского преподавателя без учета этого просто некорректно. В то же

международной научно-практической конференции 20–21 мая 2012 года. – Пенза – Алма-
ты: Научно-издательский центр «Социосфера», 2012, с. 25-35.

52 Федяев Д.М. Идеология компетентности и ее ценностные основания. //
http://scgovern.org/fedyaev-d-m-ideologiya-kompetentnosti-i-ee-cennostnye-osnovaniya

53 Примеров этому много, но в контексте обсуждаемой темы сошлемся на специаль-
ный тематический номер журнала «Отечественные записки» (Вопросы к образованию //
Отечественные записки. 2013. № 4) и ряд работ, опубликованных в специализированном
журнале МГУ: Малинецкий Г.Г., Подлазов А.В. ЕГЭ как катализатор кризиса российского
образования. // Вестник МГУ 2011. № 3.; Боровских А.В., Попов Л.В., Розов Н.Х. Размыш-
ления о стандартах в образовании. // Вестник МГУ 2013. № 2; Добрица В.П., Таныгин М.О.
О балльно-рейтинговой системе в подготовке бакалавров // Вестник МГУ 2013. № 2.; Ми-
ронов В.В. Размышления о реформе. // Вестник МГУ 2013. № 3.

http://scgovern.org/fedyaev-d-m-ideologiya-kompetentnosti-i-ee-cennostnye-osnovaniya


133

время здесь важно отметить, что происходящий в настоящее время переход
на методологию компетентностного подхода54, направленного на создание
условий для овладения комплексом компетентностей, способствующих
формированию личности, ее способности адаптироваться в условиях со-
временных требований, нацелен на преодоление этого противоречия, но он
требует значительного времени и дополнительных ресурсов.

Еще в начале ХХ века В.И. Вернадский очень точно отмечал то, что
отличает высшее образование нового времени:

«….. высшее образование нашего времени сейчас находится в по-
движном состоянии, в эпохе быстрого роста, который обусловливается
главным образом тремя общими для всего человечества обстоятельствами:
1) развитием знания и его научной организацией, 2) демократизацией об-
щественной и государственной жизни и 3) распространением единой куль-
туры на весь земной шар.

Эти факторы влияют на высшее образование всех стран и народов, в
том числе и России. Очевидно, те изменения, которые ими вызываются в
высшей школе во всех странах, сейчас не могут надолго и безнаказанно
подавляться в какой-нибудь одной стране. Мы всегда видим, что в конце
концов как бы стихийно, «историческим процессом» они пробиваются
всюду и получают в конце концов себе место даже там, где им его не хоте-
ли или, казалось, не могли даже дать. Поэтому высшее образование любой
страны, лишенное условий, вызываемых этими новыми сторонами жизни
человечества, находится в подавленном, неустойчивом состоянии»55.

Во-вторых, в настоящее время в отечественной системе высшего об-
разования, включающей помимо базового компонента и повышение ква-
лификации, и переподготовку, не созданы необходимые условия, обеспечи-
вающие кадровый ресурс, готовый обеспечить внедрение нового подхода в

54 Бачурина А. В. Помогающие профессии в контексте компетентностного подхода.
// Учёные записки ЗабГГПУ. Серия: Философия, социология, культурология, социальная
работа 2011. Выпуск № 4, с. 211-217; Зеер Э.Ф. Профессионально-образовательное про-
странство личности. – Екатеринбург, 2002; Мазилов В.А. Совершенствование высшего
профессионального образования: методологические проблемы компетентностного подхода.
// Психология образования в XXI веке: теория и практика: материалы Междунар. науч.-
практ. конф. Волгоград, 14-16 сент. 2011 г. / Под ред. Т.Ю. Андрущенко, А.Г. Крицкого,
О.П. Меркуловой (к 80-летию ВГСПУ). – Волгоград, 2011, с. 19-21; Рубцов В.В., Забродин
Ю.М. Компетентностный подход как концептуальная основа связи профессионального об-
разования и профессионального труда. // Вестник практической психологии. 2012. № 3(32),
с. 3-13; Шадриков В.Д. Личностные качества педагога как составляющие профессиональ-
ной компетентности // Вест. Яросл. гос. ун-та им. П.Г. Демидова. Серия «Психология».
2006. № 1. С. 15-21 и др.

55 Вернадский В.И. Задачи высшего образования нашего времени. // Вестник МГУ
Серия 20. Педагогическое образование. 2013. № 4, с. 107-113.
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подготовке специалистов «помогающих профессий»56. Здесь важно еще раз
отметить, что требования современной профессиональной деятельности к
компетентности специалиста предполагают личность профессионала, ко-
торый может оперативно «перенастраивать (достраивать)» свою квалифи-
кацию в зависимости от конъюнктуры складывающейся ситуации и это ка-
сается как «обучающего», так и «обучаемого». Формально (на бумаге) во-
просами НИР, повышения квалификации и переподготовки персонала за-
нимаются все вузы. Однако на практике оказывается, что «спасение утопа-
ющих – дело рук самих утопающих», т. е. профессионально мотивирован-
ные преподаватели вынуждены сами заниматься вопросами повышения
собственной квалификации, переподготовкой, и чаще всего – за свой соб-
ственный счет, т.к. бюджет многих вузов просто не рассчитан на такие за-
траты. Есть еще одна очень важная сторона данной проблемы: наличие до-
статочного количества тех, кто сможет повысить квалификацию существу-
ющему кадровому ресурсу, и их подготовленность к этому. Также как и
наличие экспертов, готовых объективно оценивать как систему подготовки
(не только по формальным признакам, но и через систему «живых» квали-
фикационных испытаний, соответствующих требованиям XXI века), так и
ее результаты. Обобщая все представленное выше, можно сформулировать
следующие выводы:

1) отечественная система высшего образования в настоящее время
недостаточно ингерентна, чтобы обеспечивать требуемое профессиональ-
ными стандартами качество в области подготовки специалистов помогаю-
щих профессий;

2) одной из основных причин такого положения дел является методо-
логическая неопределенность как в научном обосновании сущности систе-
мы высшего образования, так и в специфических вопросах подготовки (пе-
реподготовки и повышения квалификации) специалистов помогающих
профессий, что приводит к несогласованности взаимодействия ее элемен-
тов и отражается на качестве образовательного результата. В свою очередь,
это усиливает рассогласование между результатами подготовки и требова-
ниями профессиональных стандартов;

3) в области подготовки специалистов помогающих профессий тре-
буется разработка и внедрение методологии высшего образования, органи-
зации учебной деятельности и вузовского преподавания, отвечающей вы-
зовам сегодняшнего времени и ближайшего будущего. Основой такой ме-
тодологии могут стать положения человекоцентрированного и компетент-
ностного подходов;

4) в системе подготовки специалистов помогающих профессий прак-
тически отсутствуют необходимые условия, обеспечивающие наличие кад-

56 Общая картина в этом звене высшего образования достаточно ярко представлена в
работе: Розов Н.Х. Преподаватель высшей школы: подготовка и повышение квалификации.
// Вестник МГУ 2013. № 1.
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рового ресурса тех, кто гарантирует современный уровень подготовки спе-
циалистов такого профиля. Это проявляется как в неразработанности мето-
дологии образования взрослых в области гуманитарных дисциплин, так и в
несоответствии современным требованиям институтов повышения квали-
фикации, переподготовки тех, кто занимается подготовкой специалистов
«помогающих профессий», в практическом отсутствии «института экспер-
тизы», системы подготовки квалифицированных экспертов, способных
оценивать содержательную сторону работы тех, кто занимается обучением
специалистов в данной области;

5) усугубляет трудности развития высшего образования, понимаемо-
го как «живой», творческий процесс взаимодействия субъектов образова-
тельных сред, направленный в целом на подготовку человека к жизни и
эффективной самореализации себя в той или иной области труда, охватив-
шая всю систему образования «чиновничья болезнь» – формализация,
обюрокрачивание, стремление «роботизировать» процесс, «взять все на ка-
рандаш» и т.п.
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