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Аннотация. Современная система дополнительного профессионального образования научно-
педагогических кадров (ДПО НПК) вузов выступает необходимым условием, фактором и 
механизмом развития высшей школы страны, одним из катализаторов стабильности и социально-
экономического роста в России. Совершенствование отечественного ДПО НПК вузов происходит 
многоаспектно, достаточно динамично и в то же время сложно и противоречиво, что требует 
глубокой и всесторонней научной рефлексии, осмысления характера, хода и вектора происходящих 
изменений, выстраивания на этой основе перспективных линий развития рассматриваемой системы. 
Цель исследования – выявление проблем и перспектив развития системы ДПО НПК вузов России. 
В работе сделана попытка вычленить проблемы развития ДПО НПК вузов России на социально-
педагогическом, теоретико-методологическом, программно-методическом, нормативно-правовом и 
организационно-управленческом уровнях. Представлены перспективы развития ДПО НПК вузов 
России, ключевым вектором из которых является движение к национально-целостной, адаптивной 
и универсальной образовательной модели, базирующейся на передовой методологической, 
программно-методической, нормативно-правовой, материально-технической, кадровой базе и 
организационно-управленческой основе. 
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Abstract. The modern system of additional professional education of scientific and pedagogical personnel 

(DPO NPK) of universities is a necessary condition, factor and mechanism for the development of higher 
education in the country, one of the catalysts for stability and socio-economic growth in Russia. The 
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improvement of the domestic DPO of the NPC of universities is multidimensional, multilevel, quite 
dynamic and, at the same time, complex and contradictory, which requires deep and comprehensive 
scientific reflection, understanding the nature, course and vector of the changes taking place, building on 
this basis promising lines of development of the system under consideration. The purpose of the study is to 
identify the problems and prospects for the development of the system of DPO RPC of Russian universities. 
The paper attempts to isolate the problems of the development of the DPO of the NPC of Russian 
universities at the socio-pedagogical, theoretical and methodological, program and methodological, 
regulatory and organizational and managerial levels. The prospects for the development of the DPO of the 
RPC of Russian universities are presented, the key vector of which is the movement towards a nationally 
holistic, adaptive and universal educational model based on advanced methodological, program-
methodical, regulatory, material-technical, personnel base and organizational and managerial basis. 
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Введение 

Происходящая в мире информационно-технологическая революция определяет тре-

бование к перманентному обновлению компетентностей научно-педагогических кадров ву-

зов России, что обусловливает необходимость постоянного совершенствования системы 

дополнительного профессионального образования научно-педагогических кадров (ДПО 

НПК) в университетах страны в соответствии с вызовами времени. Решение обозначенной 

задачи невозможно без глубокого анализа проблем и перспектив развития системы ДПО 

НПК отечественных вузов. Отметим, что в последние годы ученые усилили внимание к 

данному вопросу. Так, исследование В.В. Шеховцова и И.Л. Гоника [2017] посвящено ана-

лизу проблем и тенденций развития дополнительного профессионального образования; 

А.А. Аниськина [2019] акцентирует внимание на проблемах развития и нормативной под-

держки дополнительного профессионального образования в Российской Федерации; в ра-

боте Е.Н. Глубоковой [2016] обозначены перспективы реализации вариативных моделей 

повышения квалификации преподавателя  современного вуза, И.А. Шумакова [2021] каса-

ется проблем развития системы ДПО НПК университета в аспекте управления маркетинго-

вой деятельностью российских вузов. В коллективной монографии под редакции 

А.Ю. Нагорновой (2020 г.), посвященной теории и практике современного высшего обра-

зования, отдельная глава посвящена системе ДПО НПК вузов России, в которой также за-

трагиваются интересующие нас вопросы [Салихова, Донина, 2020]; Е.С. Мироненко [2022] 

вскрывает проблемы и тенденции развития дополнительное профессиональное образование 

в современной России; П.А. Амбарова, Г.Е. Зборовский [2022] исследуют проблемы разви-

тия научного и коммуникативного сообщества российских университетов в контексте про-

граммы «Приоритет 2030», анализ современных моделей ДПО НПК в вузах России прове-

ден в работе И.В. Ирхиной и А.О. Кравец [2022а].  

Таким образом, анализ степени разработанности проблемы показывает, что задачи, 

связанные с проблемами и перспективами развития системы ДПО НПК вузов России  

в научных исследованиях специально не ставились, а освещались лишь фрагментарно,  

в увязке и второстепенном значении с основными исследовательскими целями, выдвину-

тыми авторами. Однако без рассмотрения и научного осмысления вышеуказанных вопро-

сов выстроить современную систему ДПО НПК в вузах страны невозможно, что обнажает 

противоречие между социальной потребностью, запросами педагогической науки  
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и практики в изучении проблем и перспектив развития системы ДПО НПК вузов России  

и недостаточной разработанностью данной области научно-педагогических представлений.  

В этой связи проблема исследования определяется следующим образом: каковы про-

блемы и перспективы развития системы ДПО НПК вузов России? Цель исследования ав-

торы видят в выявлении проблем и перспективных направлений развития системы ДПО 

НПК вузов России на основе анализа научных исследований, изучения опыта учреждений, 

занимающихся повышением квалификации профессорско-преподавательского состава 

высшей школы.  

Объекты и методы 

Объектом исследования выступает противоречивый процесс и перспективы совре-

менного развития системы ДПО НПК вузов России. Методологическую основу исследова-

ния составили принципы научности, развития, детерминизма, системности, идеи о всеоб-

щей связи и взаимообусловленности социально-экономических и образовательных процес-

сов и явлений. Методами исследования являются: анализ научных исследований, законода-

тельных и нормативных документов, статистических данных, опыта учреждений системы 

ДПО НПК вузов России, опрос, наблюдение, изучение документации, метод экспертных 

оценок и др.  

Проблемы современной системы  

дополнительного профессионального образования  

научно-педагогических кадров в вузах России 

Развитие современной отечественной системы дополнительного профессионального 

образования научно-педагогических кадров высшей школы происходит в условиях гло-

бальных перемен в социально-экономической и социокультурной сферах жизни россий-

ского общества. А.М. Митина охарактеризовала современный период развития отечествен-

ного образования «не только обострением противоречий в дополнительном профессио-

нальном образовании, но и приобретением этой формой образования особого социального 

статуса. Развитие дополнительного образования происходит в направлении переключения 

в режим разнообразной и мобильной системы образовательных услуг, интеграции традици-

онно сложившейся системы с учебными заведениями нового типа. Преимущества совре-

менной системы дополнительного образования состоят в ее гибкости, быстром отклике на 

меняющиеся потребности в рабочей силе, реализации уже актуализированных потребно-

стей личности» [Митина, 2004].  

Современная российская система ДПО НПК вузов уже сформировалась как целостное 

явление, однако идет напряженный и противоречивый процесс ее дальнейшего  развития. 

Анализ проблем развития системы ДПО НПК вузов представлен в исследовании на соци-

ально-педагогическом теоретико-методологическом, программно-методическом, норма-

тивно-правовом и организационно-управленческом уровнях. 

Анализ проблем развития исследуемой системы на социально-педагогическом уровне 

свидетельствует о том, что на фоне объективно возрастающей потребности в высоко под-

готовленных, конкурентоспособных профессорско-педагогических кадрах вузов в настоя-

щее время существует катастрофическая нехватка таких специалистов из-за проводимой в 

последнее десятилетие политики сокращения количества вузов в стране, внутривузовской 

оптимизации НПК, их старения, ухудшения состояния здоровья и общей профессиональной 

деградации, в том числе и в связи с возросшей интенсификацией труда. Так, по данным 

Ambarova P.A. и Zborovsky, G.E. (2022), за последние 20 лет численность НПР сначала 

росла (с 280 тыс. чел. в 2000/2001 уч. г. до 360 тыс. в 2010/2011 уч. г.), а затем сократилась 

в 1,5 раза и упала до 230 тыс. в 2019/2020 уч. г. [Амбарова, Зборовский, 2022]. 
Можно констатировать, что в условиях острейшего противостояния с коллективным 

Западом, усиливающегося технологического отставания от ведущих стран, учреждения 
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ДПО НПК вузов России должны принимать активное и непосредственное участие в подго-
товке кадров к решению задачи импортозамещения во всех серах жизни, к осуществлению 
жизненно важного технологического прорыва, к чему существующая система пока недо-
статочно готова.  

К социально-педагогическому уровню относятся проблемы, связанные с содержанием 
и процессом обучения научно-педагогических работников вузов на курсах повышения ква-
лификации и переподготовки. В этой связи Л.Ф. Красинская отмечает, что дополнительные 
профессиональные программы должны быть вариативными, гибкими, в них должны учиты-
ваться потребности и затруднения разных категорий преподавателей вуза, касающиеся 
управления образовательным процессом на учебных занятиях, организации воспитательной 
работы со студентами, учебно-методической или административно-управленческой работы. 
На педагогическом уровне следует указать проблему использования преподавателями уста-
ревших технологий обучения, недостаточно обеспечивающих интерактивное взаимодей-
ствие слушателей курсов повышения квалификации, что, безусловно, сказывается на каче-
стве формирования педагогических компетенций [Красинская, 2011]. Наиболее перспектив-
ным, обеспечивающим адаптацию курсов к требованиям и практическим задачам научно- 
педагогических работников, является модульный подход, способствующий формированию 
индивидуального стиля педагогической деятельности на основе сложившегося опыта  
работы, развитию потребности в профессиональном развитии. Кроме того, модульность  
обучения предоставляет возможности выходить с разработанным модулем основной про-
граммы на привлекательный рынок дополнительных образовательных услуг. 

Таким образом, внешние угрозы и вызовы, а также противоречивый характер разви-
тия образовательного процесса внутри самого ДПО НПК отечественных вузов предопреде-
ляют необходимость анализа проблем и принятия соответствующих мер по их решению  
на организационно-управленческом уровне развития рассматриваемой системы. В первую 
очередь, речь идет о выстраивании системы управления развитием ДПО НПК вузов на  
федеральном и региональном уровнях, о создании механизмов регулирования и координа-
ции отдельными структурами, учреждениями и региональными системами ДПО на всерос-
сийском уровне и в перспективе выхода на всероссийское сообщество организаций, зани-
мающихся ДПО повышением квалификации НПК вузов, чего нет в настоящее время.  

Проведенный нами анализ практики дополнительного профессионального образова-
ния научно-педагогических кадров в вузах [Ирхина, Кравец, 2022а] показывает, что в Рос-
сии сложились и развиваются различные организационные модели функционирования си-
стемы ДПО НПК вузов (см. таблицу). 

Опора на федеральный принцип управления (взамен доминирующего сегодня регио-
нального принципа) позволила бы повысить роль отельных отраслей в управлении каче-
ством ДПО НПК вузов; выстроить эффективные механизмы взаимодействия с ДПО рабо-
тодателями и частно-государственного партнерства; сделать такую систему более ясной и 
прозрачной для потребителя, дать ему возможность выбора программ (т.е. проводить кон-
курсы программ); «отфильтровать» низкопробные конторы, наживающиеся за счет демпин-
гования на услугах по повышению квалификации; простимулировать работодателей и ра-
ботников к повышению квалификации; спрогнозировать перспективные направления по-
вышения квалификации НПК вузов; обеспечить подготовку кадров для системы ДПО НПК 
вузов; повысить количество и качество образовательных технологий, применяемых при ор-
ганизации обучения НПР и др.  

Как показывает анализ деятельности системы ДПО НПК вузов России, в последние 
годы существенно обновилась ее нормативно-правовая база. Так, с 2013 года выполне-
ние программ ДПО НПК вузов России стало обязательным для университетов,  
а в 2019 году статья 76 «Закона об образовании» закрепила «повышение статуса допол-
нительного профессионального образования», нацелив его «на удовлетворение образо-
вательных и профессиональных потребностей, профессиональное  развитие  человека» 
[Федеральный закон… 2012]. 
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Организационные модели функционирования системы ДПО НПК вузов в России  

Organizational Models for the Functioning of the AVE System of Scientific and Technical Qualifications 

of Universities in Russia 

Название  

организационной  

модели ДПО НПК вуза 

Ведущие идеи и принципы, реализуемые в модели 

«Сетевая модель» 

Сетевое взаимодействие ДПО НПК университетов на разных уровнях, 

от регионального до международного; сетевое взаимодействие вузов с 

государственными и иными учреждениями, с промышленными орга-

низациями; создание «сетевой информационно-аналитической си-

стемы сопровождения повышения квалификации кадров на базе обра-

зовательных структур национальной нанотехнологической сети»; со-

четание дистанционного электронного обучения с очными лаборатор-

ными практикумами в программах учебных курсов. 

«Модель корпоратив-

ного образования» 

Тесная интеграция академической науки и вуза; «принцип комплекс-

ной «командной» переподготовки и повышении квалификации препо-

давателей кафедры или целого факультета». Образовательный про-

цесс строится вокруг совместного поиска слушателями путей решения 

общей для всех исследуемой проблемы, либо путем создания в ходе 

обучения временных исследовательских лабораторий или творческих 

микрогрупп, или посредством «выращивания практического опыта», 

когда в группу начинающих преподавателей включается опытный пе-

дагог-наставник. 

«Компетентностная 

модель» 

Ориентация на формирование профессиональных компетенций про-

фессорско-преподавательского состава. 

«Маркетинговая мо-

дель» 

Маркетинговое управление деятельностью; наличие определенной 

«структуры: субъекты всех уровней маркетинг-менеджмента ДПО, 

ориентированных на маркетинговую поддержку и продвижение обра-

зовательных возможностей ДПО вуза; группы маркетинга персонала, 

отвечающие за обучение и вовлечение ППС в прямые маркетинговые 

взаимодействия с потенциальными слушателями курсов повышения 

квалификации». 

 
Однако противоречивость происходящих в системе ДПО НПК вузов России измене-

ний можно проиллюстрировать на примере профессионального стандарта Педагога про-

фессионального образования, введенного в 2015 г., введенного приказом Минтруда, а затем 

отмененного с января 2020 г. [Об утверждении… 2015]. Профессиональный стандарт носил 

лишь рекомендательный характер. Его отмена была обусловлена необходимостью вклю-

чить в образовательный процесс вузов не только остепененных преподавателей, но и опыт-

ных преподавателей-практиков. Таким образом делалась попытка усилить практикоориен-

тированность профессиональной подготовки будущих специалистов, устранить дискрими-

нацию важной части НПК, дав им возможности поделиться со студентами накопленным 

громадным опытом практической деятельности. В 2021 г. был разработан новый проект 

Профессионального стандарта, который, однако, так до сих пор не принят. Наряду с отсут-

ствием соответствующего Профессионального стандарта, до сих пор не разработаны четкие 

требования к качеству результатов и программам; не определены источники финансирова-

ния повышения квалификации НПК вузов (возникает противоречие, когда вузы, научно- 

педагогические работники которых обязаны в соответствии с принятыми законами пройти обя-

зательное повышение квалификации, не получают финансирования на обучение); отсутствует 
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механизм внешней независимой оценки качества системы ДПО НПК вузов. Несмотря на то, 

что в последнее время стали появляться новые типы образовательных учреждений: межотрас-

левые учебные центры, включая негосударственные, учебно-консультационные фирмы, цен-

тры делового образования и др., материально-техническая база системы ДПО НПК вузов про-

должает отставать от современных требований. 

Значительные обновления в последние время наблюдаются в программно-методиче-

ском блоке системы ДПО НПК вузов во всех регионах страны. Содержание образователь-

ных программ и способы их реализации варьируются в зависимости от приоритетных задач, 

в первую очередь связанных с развитием определенных профессиональных компетенций  

и решением актуальных профессиональных задач. Усилилась психологизация программ; 

индивидуализация образовательного процесса (расширился спектр выбора слушателями 

предлагаемых программ обучения, возможность продвижения по образовательным моду-

лям и индивидуальным образовательным маршрутам). На занятиях активно используются 

мультимедиа, методы мозгового штурма и проектов, деловые игры, тестирование и другие 

методы и средства обучения. Короновирусная пандемия интенсифицировала использова-

ние систем дистанционного и электронного обучения.  

Однако количество и качество программ ДПО по-прежнему не удовлетворяют по-

требностям заказчика, а содержание программ и технологии их реализации не соответ-

ствуют современным требованиям (остро стоит вопрос о разработке программ в области 

научно-исследовательской, инновационной деятельности и образовательного менедж-

мента). В ряде случаев наблюдается нарушение принципа преемственности программ ДПО 

и основного профессионального образования. 

Анализ проблем развития системы ДПО НПК российских вузов на теоретико-мето-

дологическом уровне показывает дефицит современных научных концепций развития ДПО. 

Внимание исследователей, разрабатывающих в последние годы те или иные теоретико-ме-

тодологические вопросы, сосредоточены на выявлении теоретико-практических предпосы-

лок создания системы ДПО НПК, этапов и тенденций, факторов развития, разнообразных 

моделей функционирования современной системы ДПО НПК российских вузов; обоснова-

нии отдельных методологических подходов, например, модульного, компетентностного, 

применительно к вопросам повышения квалификации и переподготовки НПК российских 

вузов в условиях ДПО. Вместе с тем общим вектором теоретико-методологических иссле-

дований в данной области является движение от авторитарной к антрополого-гуманистиче-

ской стратегии обучения взрослых, высококвалифицированных специалистов.  

Перспективные направления развития  

дополнительного профессионального образования  

научно-педагогических кадров вузов России 

По мере возрастания роли науки и высшей школы в жизни страны возрастает и зна-

чимость ДПО НПК вузов России. Анализ проблем развития данной системы образования 

на социально-педагогическом, теоретико-методологическом, программно-методическом, 

нормативно-правовом и организационно-управленческом уровнях позволяет определить 

перспективные направления развития ДПО НПК вузов России, ключевым вектором из ко-

торых является движение к национально-целостной, адаптивной и универсальной образо-

вательной модели, базирующейся на передовой методологической, программно-методиче-

ской, нормативно-правовой, материально-технической, кадровой базе и организационно-

управленческой основе. Нуждается в разработке интегративная методология адаптивной 

модели ДПО НПК вузов России, представляющая собой синтез антрополого-гуманистиче-

ского, андрогогического, системно-деятельностного, модульного, компетентностного  

и других подходов к подготовке высококвалифицированных кадров для высшей школы.  
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Организационно-управленческий аспект предполагает создание системы управления 

развитием ДПО НПК вузов, гармонично сочетающей принципы федерализации и регионали-

зации, координации деятельности всех организаций, занимающихся ДПО повышением  

квалификации НПК вузов. Решение проблем программно-методического сопровождения  

деятельности рассматриваемой системы находятся в тесной увязке с разработкой методоло-

гических подходов в аспекте фундаментализации и индивидуализации, модульности, вариа-

тивности, гибкости обучения, непрерывности педагогической подготовки НПК, использова-

ния потенциала дидактик электронного обучения, наработок в сфере андрагогики. 

Совершенствование нормативно-правовой базы системы повышения квалификации 

НПК вузов связано с решением комплекса проблем нормативно-правового регулирования 

ДПО; с разработкой и принятием Профессионального стандарта; с обеспечением норма-

тивно-правовой основы финансирования и комплексной, качественной оценки работы 

учреждений ДПО НПК вузов. 

Важным направлением развития системы ДПО НПК российских вузов на теоретико-

методологическом уровне становится его «поворот» к конкретному человеку для удовле-

творения его образовательных потребностей. Переориентация современной системы ДПО 

НПК на человека и его развитие, являясь важнейшей задачей, поставленной самой жизнью, 

становится логическим центром обновления исследуемой системы. В этой связи антропо-

логический подход может быть использован в качестве ориентира для разработки отече-

ственной концепции развития ДПО НПК вузов. Важной методологической задачей явля-

ется решение проблемы гармонизации запросов работодателей и сиюминутных интересов 

рынка, с одной стороны, а, с другой стороны, стратегической направленностью на раскры-

тие сущностных сил человека. Учитывая сложность и многоаспектность решения задачи 

вывода национальной системы ДПО НПК российских вузов на современный уровень, пред-

полагающий создание универсальной образовательной системы, методологическая основа 

ее развития должна быть, по нашему мнению, интегративной по своей сути, включающей 

системный, деятельностный, антропологический, аксиологический, андрагогический, ком-

петентностный и модульный подходы. Научная проблемы заключается в том, чтобы до-

биться синергетического эффекта от такой интеграции. 

Заключение 

По мере возрастания роли науки и высшей школы в жизни страны возрастает и зна-

чимость ДПО НПК вузов России. Анализ проблем развития данной системы образования 

на социально-педагогическом, теоретико-методологическом, программно-методическом, 

нормативно-правовом и организационно-управленческом уровнях позволяет определить 

перспективные направления развития ДПО НПК вузов России, ключевым вектором из  

которых является движение к национально-целостной, адаптивной и универсальной обра-

зовательной модели, базирующейся на передовой методологической, программно-методи-

ческой, нормативно-правовой, материально-технической, кадровой базе и организационно-

управленческой основе.  

Нуждается в разработке интегративная методология адаптивной модели ДПО НПК 

вузов России, представляющая собой синтез антрополого-гуманистического, андрагогиче-

ского, системно-деятельностного, модульного, компетентностного и др. подходов к подго-

товке высококвалифицированных кадров для высшей школы. Организационно-управлен-

ческий аспект предполагает создание системы управления развитием ДПО НПК вузов,  

гармонично сочетающей принципы федерализации и регионализации, координации дея-

тельности всех организаций, занимающихся повышением квалификации и переподготов-

кой научно-педагогических работников вузов.  

Совершенствование нормативно-правовой базы связано с разработкой и принятием 

Профессионального стандарта, обеспечением нормативно-правовой основы финансирова-

ния и оценки работы учреждений ДПО НПК вузов. Решение проблем программно-
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методического сопровождения деятельности рассматриваемой системы находятся в тесной 

увязке с разработкой методологических подходов в аспекте фундаментализации и индиви-

дуализации, модульности, вариативности, гибкости обучения, непрерывности педагогиче-

ской подготовки НПК, использования потенциала дидактик электронного обучения,  

наработок в сфере андрагогики. 
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