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Аннотация. Непрерывное профессиональное развитие требует обладания специальными компетенциями, кото-

рые могут обеспечить эффективность управления процессом своего профессионального развития. Источником лич-
ностно-профессионального развития выступает профессиональное, самоопределение, а движущей силой – противо-
речия между способностями личности, мотивацией и требованиями конкретной профессиональной деятельности. 
Процесс личностно-профессионального развития сложно детерминирован: с внешней стороны оно обусловлено 
структурой профессионально значимых качеств и компетенций, необходимых для эффективного решения про-
фессиональных задач; содержанием и формами профессионального образования, обеспечивающими их развитие, 
а с внутренней стороны – исходным уровнем психолого-акмеологических ресурсов человека. Это актуализирует 
необходимость исследования уровня сформированности и предпосылок готовности к профессиональному разви-
тию у бакалавров, приступивших к освоению профессии, а также поиска путей целенаправленного формирования 
компетенций профессионального развития. В результате проведенного авторами исследования установлено, что 
институциональными факторами формирования компетенций профессионального развития у бакалавров является 
организация образовательного процесса на основе компетентностного подхода: внесение компетенции професси-
онального развития в образовательный стандарт высшего образования, учебные планы и программы подготовки; 
применение развивающих форм и методов обучения; организацию внеучебной деятельности в целенаправленных 
формах. Специально организованное обучение помогает осознанию обучающимися своих профессиональных и ка-
рьерных целей и ценностей, способствует повышению мотивации на профессиональные и карьерные достижения, 
то есть формирует предпосылки к успешному профессиональному развитию после окончания вуза. 

Ключевые слова: высшее образование, профессиональная подготовка бакалавров, образовательный стандарт, 
компетенции непрерывного профессионального развития, непрерывное обучение, профессиональное развитие, 
профессиональная успешность, профессионально важные качества.
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Abstract. Continuous professional development demands the possession of special competences which can provide ef-

fective management of the process of the   professional development. The source of personal and professional development  
is professional self-determination, and the driving force is contradictions between abilities of the personality, motivation 
and requirements of concrete professional activity. The process of personal and professional development is determined in a 
complicated way: from the outside it is determined by the structure of professionally significant qualities and competences 
necessary for the effective solution of professional tasks; the contents and forms of professional education providing their 
development, and from the inside by the initial level of the psychological-akmeological resources of the person. It actualizes 
the need to  research the level of formation and prerequisites of readiness for the professional development of the bachelors 
who have started to master the profession, and also to search ways of purposeful formation of competences of the profes-
sional development. As a result of the research conducted by the authors,  it is established that institutional factors of forma-
tion of competences of bachelors’ professional development are the organization of educational process on the basis of a 
competence-based approach: the introduction of the competence of professional development into the educational standard 
of higher education, curricula and the program of preparation; the use of the developing forms and methods of training; the 
organization of extracurricular activities in purposeful forms. A specially organized training helps students understand pro-
fessional and career purposes and values, promotes increase in motivation for professional and career achievements, that is, 
it forms prerequisites to successful professional development after graduating from a higher educational institution.

Keywords: higher education, vocational training, educational standard, competence continuous professional develop-
ment, continuous professional development, lifelong learning, professional development, professional success, profession-
ally important qualities.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. В образо-
вательной стратегии «Lifelong Learning» – «Обучение в 
течение жизни», получившей в последние десятилетия 
широкое распространение во всем мире, основной кон-
цепцией выступает образование индивида в форме полу-
чения квалификаций на протяжении всей его жизни. В 
образовательной политике России данная стратегия реа-
лизуется в концепции непрерывного профессионального 

развития. Это обусловлено рядом факторов. Во-первых, 
в современных условиях существенно меняется содер-
жание самого понятия «профессия»: на первый план вы-
ступает не готовый набор профессиональных навыков, 
а способность человека «расти» в профессии, умение 
анализировать свой профессиональный уровень, «кон-
струировать» новые навыки, обнаруживать и осваивать 
профессиональные зоны в соответствии с меняющимися 
требованиями рыночной ситуации. Во-вторых, введение 
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в систему высшего образования в России уровня бака-
лавриата отражает тенденцию изменения существовав-
ших ранее подходов к результатам обучения: от полу-
чения профессии к общепрофессиональной подготовке, 
смыслообразующим фактором которой становится про-
фессиональное развитие субъекта трудовой деятельно-
сти в условиях высокой мобильности рынка труда.

Однако повсеместное внедрение данной концепции 
актуализирует как ее научно-методологическое обосно-
вание, так и определение условий успешной реализации 
в различных сферах профессиональной деятельности. 
Если образование в течение всей жизни подразумева-
ет возможность человека и после получения формаль-
ного образования постоянно учиться, то непрерывное 
профессиональное развитие в первую очередь требует 
стремления и осознания необходимости своего профес-
сионального развития на всех жизненных этапах. Для 
этого, помимо мотивации, человек должен обладать спе-
циальными компетенциями, которые могут обеспечить 
эффективность управления процессом своего професси-
онального развития.

Практика показывает, что переход на подготовку ба-
калавров в системе высшего образования в России су-
щественно осложняет профессиональное становление 
молодежи по целому ряду причин, в том числе социаль-
но-психологической незрелости абитуриентов, проявля-
ющейся в низком уровне осознанности выбора профес-
сии, деформации системы ценностей, не сформирован-
ности готовности к развитию профессионально важных 
качеств и др. Это приводит к необходимости активного 
пересмотра образовательных программ, педагогических 
методов и организации обучения. Уже на этапе профес-
сиональной подготовки в вузе должны закладываться 
основы для непрерывного профессионального развития 
и обучения в течение всей жизни выпускников.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Теоретической 
основой исследования выступили различные теории 
профессионального развития, широко представлен-
ные в психологии, акмеологии и социологии. Так, О.А. 
Козырева, анализируя зарубежные источники, выделяет 
дифференциально-диагностические теории,  которые 
исходят из положения от том, что профессиональная 
успешность и удовлетворенность профессией обуслов-
лены степенью соответствия индивидуальных качеств 
человека требованиям профессии; психодинамические 
теории – постулируют, что важную роль в выборе про-
фессии играют потребности, мотивы и ценности как 
структурно-личностные образования, и теории разви-
тия, в которых данный феномен рассматривается как 
процесс, состоящий их фаз, этапов, стадий, характеризу-
ющихся различным содержанием [1]. 

Изучение подходов к профессиональному развитию 
в отечественной науке показывает, что она определяется 
той концепцией, идеологией, мировоззрением, которая 
лежит в основе исследовательской позиции. Как прави-
ло, профессиональное развитие понимается как процесс 
нахождения или выражения (проявления) себя в профес-
сии, имеющий в целом восходящий характер. При этом 
выделяются различные аспекты и составляющие. Так, 
Ю.М. Локонова понимает под профессиональным разви-
тием динамичный, вариативный, системно-организован-
ный, индивидуально-творческий процесс становления 
специалиста как профессионала [2]. Профессиональное 
развитие рассматривается как часть общего процесса 
профессиональной социализации индивида и осущест-
вляется путем профессионального обучения. 

С.В. Дергачев конкретизирует понятие профессио-
нального развития, вводя дефиницию «профессиональ-
но-квалификационное развитие», под которой понимает 
процесс приобретения, адаптации и реализации профес-
сионально значимых качеств и способностей в профес-

сиональной деятельности. При этом автор считает, что 
основным фактором данного процесса является полу-
чение знаний, умений и навыков в специализированных 
учреждениях профессионального образования, а также 
путем самообразования [3].

Профессионально-должностное развитие как ка-
рьерный процесс рассматривает В.А. Сулемов, так как 
качественные перемены в профессиональном развитии 
находят отражение в изменении статуса человека в ор-
ганизации и выражаются в форме его должностной ка-
рьеры [4].

А.А. Деркач вводит понятие «личностно-профессио-
нальное развитие», основным источником которого счи-
тается профессиональное самоопределение, а движущей 
силой – противоречия между способностями личности, 
мотивацией и требованиями конкретной профессио-
нальной деятельности, нормативностью поведения че-
ловека [5]. По мнению Э.Ф. Зеер процесс личностно-
профессионального развития сложно детерминирован: с 
внешней стороны оно обусловлено спецификой профес-
сиональной деятельности (структурой профессиональ-
но значимых качеств и компетенций, необходимых для 
эффективного решения профессиональных задач; со-
держанием и формами профессионального образования, 
обеспечивающими их развитие), а с внутренней стороны 
– исходным уровнем психолого-акмеологических ресур-
сов человека (к которым относятся задатки и способно-
сти, определяющие профессиональные возможности, а 
также мотивация) и сензитивностью периода развития 
личности для формирования соответствующих профес-
сионально важных качеств и компетенций [6].

Л.М. Митина, изучая личностное и профессиональ-
ное развитие, пришла к выводу об их тесной взаимос-
вязи: фактором профессионального развития является 
«внутренняя среда личности», ее активность и потреб-
ность в самореализации. Соотношение личностного и 
профессионального развития имеет «неравновесную 
целостность»: на начальных этапах профессионального 
развития источником является уровень личностного раз-
вития, на последующих стадиях профессиональное раз-
витие начинает доминировать над личностным [7].

Понимание личностно-профессионального развития 
как динамического интегративного процесса, связан-
ного с изменениями личностных и профессиональных 
характеристик, обеспечивающих новый уровень по-
требностей, готовности и возможности саморазвития и 
самореализации специалиста в процессе служебной де-
ятельности явилось теоретической моделью нашего ис-
следования [8].

Формирование целей статьи (постановка зада-
ния). Нами предпринято конкретное социологическое 
исследование с целью оценки предпосылок и готов-
ности к формированию компетенции непрерывно-
го профессионального развития у бакалавров менед-
жмента (Исследование проводилось в 2014–2016 гг. в 
Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС 
(Новосибирск) и Владивостокском университете эконо-
мики и сервиса (Владивосток). В качестве респонден-
тов выступили студенты 2–4 курсов, обучающиеся по 
направлениям подготовки «Государственное и муници-
пальное управление», «Управление персоналом» (уровень 
бакалавриата), всего 456 чел. В исследовании применял-
ся комплекс методов: социологические – анкетирова-
ние, психологические – тестирование, педагогические 
– обучающий эксперимент).

Поскольку ценности, являясь важной составляющей 
жизнедеятельности, непосредственным образом влияют 
на отношение и поведение индивида в профессиональ-
ной деятельности, то в рамках исследования изучались 
жизненные и профессиональные ценности, мотивация 
выбора профессии и представления о возможностях 
профессионального развития и карьеры в управленче-
ской сфере [9]. 

Кроме того, исследовались такие взаимосвязан-
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ные и взаимообусловленные компоненты готовности 
к освоению компетенций как личностно-целевой, ин-
формационно-гностический, рефлексивно-оценочный. 
Личностно-целевой компонент является детерминиру-
ющим поведение и профессиональную деятельность 
будущего специалиста, так как соединяет множество 
функциональных и смысловых образований: внутрен-
нюю организацию способностей, отношение к себе и 
профессии, ее содержанию, целям и способам их дости-
жения, определенность профессионального выбора, мо-
тивы, установки, направленность и др. Информационно-
гностический компонент отражает степень готовности и 
стремление овладевать знаниями, умениями и навыка-
ми для освоения выбранной профессии; сформирован-
ность умений прогнозировать будущую профессиональ-
ную деятельность. Рефлексивно-оценочный компонент 
включает комплекс знаний и умений, способствующих 
осмыслению сущности и специфики, особенностей и 
условий профессиональной деятельности, требований к 
личности, оценку своих возможностей, качеств, способ-
ностей и др. [10].

Полученные в исследовании экспериментальные 
данные обработаны с помощью программы математи-
ческой статистики SPSS с использованием таких видов 
анализа, как первичные описательные статистики, срав-
нительный анализ средних по t-критерию Стьюдента 
(для параметров, представленных нормальным распре-
делением переменных в метрической шкале измерения) 
и U-критерию Манна-Уитни (для ранговых и номина-
тивных переменных без допущений о характере распре-
деления переменных). 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Изучение представлений студентов о профессии на 
начальном этапе обучения показало, что студенты рас-
сматривают управленческую деятельность либо поверх-
ностно и очень широко, либо, наоборот, слишком узко, 
только небольшая часть называет конкретные места ра-
боты специалистов данного профиля. 

При изучении профессиональной мотивации у сту-
дентов выявлено, что только часть студентов сделала 
осознанный выбор профессии, в большей степени они 
ориентированы на внешние стороны профессиональ-
ной деятельности. Треть студентов имеют утилитарную 
мотивацию, у половины студентов отмечаются матери-
альные мотивы и мотивы престижа: стремление иметь 
высокооплачиваемую работу, достичь высокого со-
циального статуса, карьерного роста и др. (21% и 22% 
соответственно). Немногим больше студентов (25%), 
мотивы которых связаны со стремлением к овладению 
профессиональными знаниями, реализацией своих спо-
собностей и развитием себя в профессии.

Большинство респондентов (86%) считают, что обла-
дают необходимыми профессионально важными каче-
ствами. Однако называемые ими качества носят преиму-
щественно общий характер, особенно часто (в 95% слу-
чаев) упоминается коммуникабельность и умение найти 
общий язык с людьми, то есть социальная компетенция. 

Результаты, полученные при изучении системы цен-
ностей будущих управленцев, свидетельствуют о том, 
что для молодых людей доминирующей жизненной цен-
ностью является ценность «престижа». В то же время, 
наряду с общей равномерностью распределения значи-
мости других ценностей, низкой значимостью обладают 
ценности «развития себя», «достижения», которые явля-
ются определяющими для профессионального развития.

Профессиональное развитие студенты чаще всего 
связывают с успешной карьерой, в то же время более 
трети респондентов относятся к профессиональному 
развитию как к процессу: «важен не сам факт професси-
онального роста, сколько дорога к нему», «процесс раз-
вития должен приносить удовольствие», «главное – най-
ти себя». Такое отношение коррелирует с результатами 
анализа рисунков студентов соответствующей тематики, 

что позволило установить их эмоционально-ценностное 
отношение: на 37% профессиональное развитие изобра-
жено как движение к чему-то высокому, чаще к знаниям 
и опыту (образ пути, дороги и др.). Денежные знаки и 
богатство в целом как показатель роста достатка присут-
ствуют на рисунках 11% студентов. Немногие участво-
вавшие в исследовании студенты (по 7%) изобразили 
профессиональное развитие как достижение результата 
(человек на вершине пьедестала, пирамиды) либо вы-
бор пути развития (рисунки перепутья, развилки дороги, 
столбов с указателями и пр.).

Результаты проведенного исследования позволяют 
сделать вывод, что опрошенные студенты обладают не-
которыми предпосылками к профессиональному раз-
витию. В то же время низкая информированность о ха-
рактере и содержании труда, недостаточная значимость 
доминирующих ценностей и сформированность профес-
сионально важных качеств, незрелая направленность 
личности могут отрицательно сказываться на мотивации 
и осознанности овладения компетенциями профессио-
нального развития. Это обусловливает необходимость 
поиска путей, форм и методов работы в данном направ-
лении.

Нами проведен обучающий эксперимент: в професси-
ональную подготовку бакалавров введены дисциплины 
по выбору «Управление саморазвитием» и «Управление 
карьерой», направленные на формирование готовности 
студента к своей профессиональной карьере путем раз-
вития ценностного отношения к выбранной профессии, 
интереса к ней; потребности в карьерных достижениях, 
ценностных ориентаций; адекватной самооценки, уве-
ренности в собственных силах для успешной профес-
сиональной карьеры. Для самостоятельной работы сту-
дентов издано пособие «Управление саморазвитием», 
в котором раскрываются сущность и механизмы само-
развития личности, рассматриваются вопросы самопо-
знания, самоопределения. Основной акцент сделан на 
саморазвитии личности в профессиональной деятельно-
сти. Имея психологическое содержание, пособие, тем не 
менее, не рассматривает вопросы «самости» в их сугубо 
философском и психологическом значении, а сосредота-
чивает внимание на технологиях личностно-профессио-
нального развития, способах и средствах саморазвития в 
профессиональной деятельности. 

К преподаванию дисциплин привлекались профес-
сионально успешные молодые специалисты, выпуск-
ники. Так, во ВГУЭС перед студентами университета 
регулярно выступали эффективные представители топ-
менеджмента, добившиеся серьезных успехов в профес-
сии (проект «Приглашенный спикер»).

Помимо учебной деятельности, формирование ком-
петенций профессионального развития осуществлялось 
в рамках внеучебной деятельности. Система внеучебной 
деятельности представляет собой совокупность всех 
видов активности студентов за рамками учебного про-
цесса. Важными принципами организации внеучебной 
деятельности являются принципы сочетания форм рабо-
ты, бинарности (двоякой роли – обучающей и форми-
рующей). Традиционными видами внеучебной деятель-
ности в вузе являются деятельность по самоуправлению, 
общественная, научная, художественно-эстетическая, 
спортивная, трудовая и др. Для формирования компетен-
ций профессионального развития в СИУ РАНХиГС ис-
пользовались такие формы мероприятий как «Дебаты», 
«Студенческий парламент», организация научных кон-
курсов, конференций, «Молодежный кадровый резерв» 
и др.

Анализ результатов специально организованного об-
учения показал, что у студентов формируется стойкий 
интерес к профессиональной деятельности и потреб-
ность в развитии профессионально важных качеств. Так, 
оценка уровня сформированности компетенции про-
фессионального развития у прошедших обучение, по-
казывает позитивную динамику: количество студентов, 
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у которых изначально уровень личностно-профессио-
нальной зрелости и готовности к профессиональному 
развитию был выше среднего, увеличилось, хотя и не-
значительно (с 10 до 13%), а количество студентов с из-
начально средним уровнем возросло существенно (с 40 
до 55%). И, прежде всего, это произошло за счет умень-
шения числа студентов, отнесенных к группам с низким 
уровнем личностно-профессиональной зрелости.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Проведенное исследо-
вание показало, что формирование компетенций про-
фессионального развития не происходит спонтанно в 
ходе профессионального обучения, а должно быть целе-
направленным и в рамках комплексного подхода, а так-
же требует методического обеспечения. 

С этой целью следует внести изменения в образо-
вательный стандарт профессиональной подготовки 
бакалавров: в перечень результатов обучения должно 
быть включено овладение специальной компетенцией 
«Готовность и способность к профессиональному раз-
витию» со следующими структурными компонентами:

– знает и понимает сущностные особенности профес-
сионального развития;

– умеет ставить цели своего профессионального раз-
вития (в том числе, карьерные цели);

– владеет технологиями саморазвития, самоменед-
жмента;

– принимает участие в обучающих мероприятиях, 
развивающих программах;

– инициирует программы собственного профессио-
нального развития и формирует соответствующую мо-
тивацию.

Для ее формирования необходимо ввести в ряд специ-
альных курсов, таких как «Управление профессиональ-
ным развитием», «Введение в профессиональную дея-
тельность», «Управление саморазвитием», «Управление 
карьерой», «Технология успеха» и др. Данные дисци-
плины составят образовательный модуль, направленный 
на формирование личностно-профессиональных компе-
тенций в целом. Основным принципом, положенным в 
основу модуля, является междисциплинарная интегра-
ция, предполагающая преодоление фрагментарности и 
установление связей между дисциплинами, максималь-
ное задействование полученных в рамках предыдущих 
дисциплин результатов обучения. 

Курс «Введение в профессиональную деятельность» 
призван помочь студентам ориентироваться в простран-
стве будущей профессиональной деятельности, форми-
ровать установку к освоению профессии на высоком 
уровне. Курс «Управление профессиональным развити-
ем» создает основу для планирования и реализации ин-
дивидуальной траектории профессионального развития. 
Знания об этапах профессионального развития, требова-
ниях, предъявляемых к профессиональным и личност-
ным компетенциям специалиста в сфере управления, 
полученные в ходе изучения данной дисциплины, ста-
нут опорой при изучении курса «Управление саморазви-
тием». Приобретенные знания, умения и сформирован-
ные компетенции аккумулируются в курсе «Управление 
карьерой», что дает возможность студенту наращивать 
собственный карьерный потенциал. Курс «Технология 
успеха» ориентирован на развитие у студентов соци-
альной компетентности, которая позволит им успешно 
адаптироваться в обществе, быть конкурентоспособны-
ми, творческими, мобильными личностям. 

Специфика профессионального развития в опре-
деленных сферах должна изучаться студентами в рам-
ках отдельных дисциплин. Так, нами разработан курс 
«Профессиональное развитие государственных служа-
щих», включающий изучение и оценку студентами по-
требности в профессиональном развитии, его направле-
ний и форм, технологий и методов управления собствен-
ным профессиональным развитием и карьерой. В курсе 
изучаются законодательные основы карьеры в государ-

ственной гражданской службе, личностные факторы 
профессионального развития и др. В обучении применя-
ются интерактивные методы – тренинги, деловые игры, 
кейс-стади и др.

Таким образом, институциональными факторами 
формирования компетенций профессионального раз-
вития у бакалавров является организация образователь-
ного процесса на основе компетентностного подхода: 
внесение компетенции профессионального развития в 
образовательный стандарт высшего профессионального 
образования, учебные планы и программы подготовки; 
применение развивающих форм и методов проведения 
учебных занятий; организацию внеучебной деятельно-
сти в целенаправленных формах. Специально органи-
зованное обучение помогает осознанию обучающимися 
своих профессиональных и карьерных целей и ценно-
стей, способствует повышению мотивации на професси-
ональные и карьерные достижения, то есть формирует 
предпосылки к успешному профессиональному разви-
тию после окончания вуза.
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