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Аннотация
Введение. Дополнительное профессиональное образование рассматривается в авторской интерпретации 
как система, включающая в себя требования внешней среды, личностные факторы мотивации обучения, 
результаты обучения и возможности их применения индивидами с целью сохранения своего профессио-
нального статуса и расширения возможностей повышения конкурентоспособности на рынке труда. Не-
смотря на наличие исследований по данной проблематике, актуальным остается изучение влияния до-
полнительного профессионального образования на конкурентоспособность специалистов в современных 
постоянно изменяющихся социально-экономических условиях. Цель исследования – обоснование роли 
дополнительного образования в профессиональном развитии специалистов и повышении их конкуренто-
способности на рынке труда.
Материалы и методы. В процессе исследования использованы статистические данные по непрерывно-
му образованию, образовательной деятельности по программам профессионального обучения в России; 
представлен вторичный анализ данных социологических исследований; проанализированы данные ав-
торских исследований, проведенных среди безработной молодежи (2018 г.), слушателей, обучающихся по 
программам дополнительного профессионального образования (2021 г.) и преподавателей Пензенского 
государственного университета (2021 г.).
Результаты исследования. Предложена авторская структурная модель, отражающая дополнительное 
профессиональное образование с позиции личности как условие повышения конкурентоспособности на 
рынке труда. Представлены основные показатели системы дополнительного образования в России. Автор-
ские исследования позволили получить новые данные об особенностях обучения, мотивах, целях и пер-
спективах изменений в профессиональной сфере в срезе разных профессиональных и возрастных групп; 
выявлено влияние дополнительного образования на изменения компетенций после обучения; определено, 
что оно способствует повышению конкурентоспособности на рынке труда, но не является единственным 
фактором, ее определяющим. Исследования подтверждают вывод о том, что дополнительное профессио-
нальное образование позволяет индивидам сохранить свой профессиональный статус и выступает одним 
из факторов, который обеспечивает конкурентоспособность индивидов на рынке труда посредством полу-
чения новых, обновления имеющихся знаний, умений, навыков.
Обсуждение и заключение. Изучение дополнительного профессионального образования как фактора, 
способствующего повышению конкурентоспособности специалистов на рынке труда, позволяет получить 
важные эмпирические результаты с целью адаптации системы профессионального образования к целям 
современного рынка труда. Материалы статьи могут быть использованы образовательными учреждения-
ми для организации эффективной системы дополнительного профессионального образования.    
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Abstract
Introduction. Continuing education is considered in the authorsʼ interpretation as a system that includes the 
requirements of the external environment, personal factors of learning motivation, learning outcomes and 
possibilities of their application by individuals in order to maintain their professional status and expand the 
opportunities for enhancing competitiveness in the labor market. Despite the existence of studies on this issue, 
the influence of further education on the competitiveness of specialists in todayʼs constantly changing socio-
economic conditions remains relevant. The aim of the study is to substantiate the role of additional education in 
the professional development of specialists and increase their competitiveness in the labor market.
Materials and Methods. Statistical data on continuous education, educational activities for vocational programs 
in Russia were used; secondary analysis of sociological research data was carried out; data of the authorʼs 
sociological research conducted among unemployed youth (2018), students studying in supplementary vocational 
education programs (2021), teachers of Penza State University (2021) are presented.       
Results. The authorsʼ structural model, reflecting continuing education from the position of an individual as 
a condition for increasing competitiveness in the labor market, is offered. The main indicators of supplementary 
education system in Russia are presented. The authorsʼ research has provided new data on the features of training, 
motives, goals and prospects of changes in professional sphere in the cross-section of different professional and 
age groups; the influence of additional education on competence changes after training has been revealed; it has 
been determined that it contributes to competitiveness improvement in the labor market, but is not the only factor 
determining it. The research supports the conclusion that continuing professional education allows individuals to 
maintain their professional status and acts as one of the factors that ensures the competitiveness of individuals on 
the labor market through obtaining new and furthering the existing knowledge, skills, and abilities.
Discussion and Conclusion. The study of continuing education as a factor contributing to the competitiveness of 
specialists in the labor market provides important empirical results in order to adapt the system of supplementary 
education to the goals of the modern labor market. The materials of the article can be used by educational 
institutions for organizing an effective system of continuing education.
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Введение
Дополнительное профессиональное 

образование (ДПО) является одной из ве-
дущих сфер социальной политики государ-
ства, конечной целью которой выступает 
создание благоприятных условий, с одной 

стороны, для профессионального и лич-
ностного развития индивида, с другой – для 
совершенствования общественного произ-
водства и социально-экономического раз-
вития страны и регионов. Это определяет 
высокую актуальность исследования. 

https://doi.org/10.15507/1991-9468.106.026.202201.111-129
https://doi.org/10.15507/1991-9468.106.026.202201.111-129
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В современной динамичной среде не-
избежно меняется ситуация на рынке тру-
да: происходит устаревание отдельных 
профессий, цифровизация предъявляет но-
вые требования к специалистам; меняются 
содержание, условия труда, требования 
к личностным и профессиональным каче-
ствам работников. В этих условиях только 
высококвалифицированный и адаптиро-
ванный к рынку труда специалист может 
найти хорошую работу, в полной мере реа-
лизовать себя и построить карьеру.

Дополнительное профессиональное 
образование сегодня обретает высокую 
значимость для экономики и выступает 
одним из условий повышения конкурен-
тоспособности индивида на рынке труда, 
особенно в условиях социально-экономи-
ческой нестабильности. Важным оно яв-
ляется для отдельных категорий граждан, 
позиции которых наиболее уязвимы на 
рынке труда – молодежи, лиц предпенси-
онного возраста и др. Кроме того, система 
ДПО гибко и быстро реагирует на изме-
нения рынка труда. 

Основные задачи исследования: 
– анализ факторов, влияющих на по-

требность в ДПО; 
– изучение состояния ДПО в России; 
– социологический анализ мотивов, 

целей обучения, результатов, перспектив 
изменений в профессиональной сфере 
после профессионального обучения.

Цель исследования – выявление роли 
дополнительного образования в повышении 
конкурентоспособности специалистов на 
рынке труда в современных изменяющихся 
социально-экономических условиях. 

Обзор литературы
Проблема образования достаточно ши-

роко представлена в трудах зарубежных 
исследователей, рассматривающих раз-
личные аспекты образования: от отдачи 
инвестиций в образование до его влияния 
на конкурентоспособность [1; 2]1. По дан-
ным различных исследований, в зарубеж-

ных странах на развитых рынках наличие 
диплома не является достаточным крите-
рием для отбора на вакантные места [3–5]. 
Необходимо подчеркнуть, что диплом ‒ 
показатель обучаемости, а работодатели 
требуют от потенциальных специалистов 
навыки, позволяющие быстро освоить ра-
бочий процесс [6]. 

Проблемы непрерывного профес-
сионального образования в зарубежных 
исследованиях в основном рассматрива-
ются применительно к конкретным про-
фессиям: учитель, медицинский работ-
ник, инженер и др. В исследованиях особо 
подчеркивается важность непрерывного 
профессионального развития для успеш-
ности профессиональной деятельно-
сти [7–9]. Так, группа ученых под руко-
водством Д. Гулд провела опрос с целью 
изучения удовлетворенности медсестер 
возможностью продолжать профессио-
нальное обучение и выявила несоответ-
ствие системы образования потребностям 
в непрерывном обучении [10], а Уот-
сон, анализируя образовательную под-
готовку и последующее непрерывное 
профессиональное развитие медсестер 
и акушерок, обозначила значительные раз-
ногласия в требованиях к качеству подго-
товки и набору дисциплин [11]. С. Тернер 
с соавторами исследовали возможности 
непрерывного профессионального разви-
тия практикующих хирургов и на основе 
опроса доказали необходимость поддерж-
ки технических навыков хирургов для 
принятия решений [12]. Ученые пришли 
к выводу, что непрерывное профессио-
нальное образование создает условия, 
в которых практикующие специалисты 
в области здравоохранения знакомятся 
с новыми подходами в своей профессио-
нальной деятельности [13].

«Основной целью ДПО является 
удовлетворение образовательных потреб-
ностей, профессиональное развитие, обе-
спечение соответствия умений и навыков 
изменяющимся условиям социальной 

1 Dougherty C. Why is the Rate of Return to Schooling Higher for Women than for Men? Monograph. 
London : Centre for Economic Performance, London School of Economics and Political Science, 2003. P. 15–21.  
URL: http://eprints.lse.ac.uk/20034/1/Why_is_the_Rate_of_Return_to_Schooling_Higher_For_Women_Than_
For_Men.pdf (дата обращения: 12.09.2021).

http://eprints.lse.ac.uk/20034/1/Why_is_the_Rate_of_Return_to_Schooling_Higher_For_Women_Than_For_Men.pdf
http://eprints.lse.ac.uk/20034/1/Why_is_the_Rate_of_Return_to_Schooling_Higher_For_Women_Than_For_Men.pdf
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среды и профессиональной деятельно-
сти»2. Как отмечают исследователи, ДПО 
как часть рынка образовательных услуг 
призвано устранить имеющиеся несоот-
ветствия работников требованиям рабо-
тодателей [14].

Несмотря на наличие публикаций 
зарубежных и отечественных авторов, 
рассматривающих разные аспекты ДПО, 
необходимо отметить актуальность ис-
следования, его влияние на профессио-
нальное развитие и повышение конкурен-
тоспособности специалистов на рынке 
труда в современных условиях.

Следует согласиться с мнением Т. З. Го-
ленковой, Г. Б. Кошарной, В. П. Кошарно-
го относительно того, что в современных 
условиях образование – важный эконо-
мический ресурс личности, способный 
обеспечить ее конкурентоспособность на 
рынке труда, успешную адаптацию и со-
циальную мобильность [15].

На рисунке 1 представлены факто-
ры, влияющие на включение индивидов 
в систему ДПО, результаты обучения 
и возможности их использования в про-
фессиональной сфере для повышения 
конкурентоспособности на рынке труда.

2 Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 29 дек. 2012 г. 
№ 273-ФЗ (с изм. и дополн. от 2 июля 2021). URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/36698 (дата обращения: 
21.09.2021).

Р и с.  1.  ДПО с позиции личности как условие повышения конкурентоспособности на рынке труда: 
факторы, показатели, возможности/перспективы
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индивидов в систему ДПО, результаты обучения и возможности их 

использования в профессиональной сфере для повышения 

конкурентоспособности на рынке труда.

Рис. 1. ДПО с позиции личности как условие повышения конкурентоспособности на 
рынке труда: факторы, показатели, возможности/перспективы

Индивид в системе ДПО

Макрофакторы:
– правовые (изменение законодательства,
требований к некоторым категориям и др.);
– технологические (развитие информационных
технологий);
– социально-экономические (устаревание
профессий, изменение требований 
к содержанию труда, в условиях владения 
стандартными навыками – востребованность 
специалистов с креативным мышлением)

Личностные факторы:
– расширение профессиональных
навыков/получение новых 
компетенций/освоение новой профессии;
– повышение адаптации к изменяющимся
условиям профессиональной среды;
– сохранение своей должности/возможности
карьерного и профессионального 
роста/открытие своего дела

Факторы, влияющие на включение индивидов в систему ДПО

Результаты после обучения:
– изменения в компетенциях, знаниях, профессиональных умениях и навыках;
– расширение общего кругозора;
– получение новых профессиональных связей (социальный капитал);
– повышение информационной/цифровой грамотности при обучении
с использованием дистанционных технологий

Для индивида:
– сохранение занимаемой
должности; 
– получение новой должности,
соответствующей уровню его 
профессиональной квалификации; 
– открытие возможностей
профессионального и карьерного 
роста

Социальные ресурсы индивида:
«стартовый капитал» социального 
происхождения; полезные связи 
и знакомства и др.

Использование в профессиональной сфере/трудоустройство

Самообразование

Развитие навыков в соответствии 
с требованиями современности:
креативность, работа в условиях 
многозадачности и др. 

Конкурентоспособность на рынке труда
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В рамках авторской концепции пред-
лагается рассматривать две группы факто-
ров, оказывающих влияние на включение 
индивидов в программы ДПО: макрофак-
торы (правовые, технологические, со-
циально-экономические) и личностные, 
выступающие в качестве побуждающих 
мотивов к обучению. Важным для инди-
вида является результат получения ДПО. 
Для людей, испытывающих проблему тру-
доустройства, ДПО способно стать пере-
ломным моментом в построении карьеры, 
так как, получив новые профессиональные 
компетенции, можно найти работу в иной 
сфере, отрасли. Кроме того, ДПО позво-
ляет индивиду обновить знания; получить 
новый опыт, саморазвиваться, следуя тен-
денциям рынка труда; приобрести уме-
ния решать нестандартные задачи в своей 
профессиональной сфере, а при обучении 

с использованием дистанционных тех-
нологий – повысить свою информацион-
ную грамотность, поскольку в процессе 
обучения по такой форме обучающийся 
просто вынужден осваивать новые прие-
мы и способы работы в цифровой среде, 
которые в последующем он также может 
использовать в своей профессиональной 
сфере. В рамках авторской структурной 
модели акцент делается не только на об-
учении в системе ДПО, но и на факторах, 
которые (в совокупности с полученны-
ми знаниями, умениями и навыками по 
программам дополнительного образова-
ния) могут способствовать повышению 
конкурентоспособности специалиста на 
рынке труда: самообразование, развитие 
«новых» навыков в соответствии с требо-
ваниями динамичной среды, а также соци-
альные ресурсы индивидов. Необходимо 

F i g.  1.  Continuing education from individual position as condition for increasing competitiveness in the labor 
market: factors, indicators, opportunities/prospects
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Fig. 1. Continuing education from individual position as condition for increasing 
competitiveness in the labor market: factors, indicators, opportunities / prospects 
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факторов, оказывающих влияние на включение индивидов в программы 

ДПО: макрофакторы (правовые, технологические, социально-экономические) 

и личностные, выступающие в качестве побуждающих мотивов к обучению. 

Важным для индивида является результат получения ДПО. Для людей, 

испытывающих проблему трудоустройства, ДПО способно стать 

переломным моментом в построении карьеры, так как, получив новые 

профессиональные компетенции, можно найти работу в иной сфере, отрасли. 

Кроме того, ДПО позволяет индивиду обновить знания; получить новый 

опыт, саморазвиваться, следуя тенденциям рынка труда; приобрести умения 

Individual in continuing education system

Macro factors:
– legal (changes in legislation, requirements for
certain categories, etc.);
– technological (development of information
technologies);
– socio-economic (obsolescence of professions,
changing requirements for labor content, in 
conditions of possession of standard skills – demand 
for specialists with creative thinking)

Personal factors:
– expanding professional skills / obtaining new
competencies / mastering new profession;
– increasing adaptation to changing conditions
of professional environment;
– maintaining your position / opportunities for
career and professional growth / starting 
personal business

Factors affecting individuals’ inclusion in continuing education system

Results after training:
– changes in competencies, knowledge, professional skills and abilities;
– broadening the general outlook;
– obtaining new professional connections (social capital);
– increasing information / digital literacy when teaching using distance learning
technologies

For individual:
– keeping position held;
– obtaining new position
corresponding to level of professional 
qualifications; 
– opening up opportunities for
professional and career growth

Social resources of the individual:
“start-up capital” of social origin;
useful contacts and acquaintances, etc.

Professional / employment use

Self-education

Development of skills in accordance 
with present requirements: 
creativity, work in multitasking 
environment, etc.

Competitiveness in the labor market
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также подчеркнуть, что поддержание 
конкурентоспособности на рынке труда 
«будет замкнуто» на цикле непрерывного 
образования.

В научной литературе понятие «кон-
курентоспособность работника» рассма-
тривается с разных позиций. По мнению 
Е. В. Янченко, конкурентоспособность – 
это «…набор качеств, который определя-
ет преимущества их носителя в системе 
трудовых отношений по сравнению с дру-
гими их участниками» [16, с. 163–164]. 

Ряд факторов оказывает влияние на 
переход к «обучению через всю жизнь», 
в том числе увеличение продолжительно-
сти жизни, стремительное изменение тех-
нологий и содержания профессиональной 
деятельности, «депрофессионализация» 
высшего профессионального образова-
ния [17]. Технологические сдвиги спо-
собствовали усложнению выполняемых 
задач и навыков, в целом содержания 
профессий [18]. Это неминуемо привело 
к устареванию и возникновению пробе-
лов в некоторых навыках [19]. В осо-
бенности устаревание навыков наиболее 
заметно по высокотехнологичным про-
фессиям [20]. Как справедливо отмечает 
В. А. Мальцева, в современных условиях 
«трудоустраиваемость… трансформиро-
валась … в комплекс особых характери-
стик и навыков для успешного занятия 
рабочего места и развития дальнейшей 
карьеры» [21, с. 110]. Значение ДПО 
в этих условиях резко возрастает, по-
скольку способствует адаптации компе-
тентности специалистов к быстро меня-
ющимся требованиям рынка [22] за счет 
«высокой мобильности, краткосрочности 
и конъюнктурной рыночным условиям 
направленности содержания образова-
тельных программ» [23, c. 1415]. 

Анализ данных статистики и мате-
риалов социологических исследований 
показывает отличия доли включенных 
в систему ДПО в разных возрастных 
группах. Больший охват ДПО отмечается 
в возрастной группе 25–39 лет [24]. Все 
более актуальным становится обучение 
лиц предпенсионного возраста в усло-
виях повышения пенсионного возраста 
и с учетом выделяемой исследователями 

тенденции к увеличению доли лиц сред-
них и старших возрастных групп [25].

Анализ литературы позволяет выде-
лить основные проблемы в системе ДПО. 
В их числе несистемный подход к ДПО, 
а также отсутствие в ряде случаев мате-
риального обеспечения [25]. Данные ESS 
показывают, что вовлеченность в ДПО 
в странах Европы связана с уровнем бла-
госостояния: чем выше уровень заработ-
ных плат в стране, тем больше населения 
включено в систему ДПО, чаще может 
брать расходы по ДПО [26]. 

В условиях роста информатизации 
стремительно увеличивается доля про-
грамм ДПО в формате онлайн. Вместе 
с тем онлайн-обучение ни в коем случае 
не может рассматриваться как альтерна-
тива традиционному обучению [27; 28]; 
оно только дополняет его, делая более эф-
фективным и информативным [27]. 

Обобщая мнения ученых, можно сде-
лать вывод о том, что ключевой особен-
ностью современного времени является 
невозможность выбора профессии на всю 
жизнь, поскольку происходящие изме-
нения требуют постоянного обновления 
знаний для того, чтобы соответствовать 
рынку труда, причем независимо от полу-
ченной профессии. Кроме того, несмотря 
на наличие исследований по проблемам 
развития профессионального образова-
ния, сегодня практически отсутствуют 
работы, посвященные анализу ДПО с по-
зиции конкурентоспособности личности, 
что определило цель исследования.

Материалы и методы
Объектом исследования выступила 

система ДПО. Предметом – ДПО как фак-
тор повышения конкурентоспособности 
специалистов на рынке труда.

В качестве методов сбора эмпириче-
ских данных использовались:

– анализ статистических данных по 
непрерывному образованию, образова-
тельной деятельности по программам 
профессионального обучения;

– материалы авторского исследова-
ния «Социальный потенциал молодежи» 
(2018 г.). Был проведен опрос безработ-
ных граждан  в возрасте от 18 до 30 лет, 
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обучающихся по направлению службы 
занятости населения Пензенской обла-
сти по программам ДПО (n = 112); из-
учались ценности образования, условия 
получения образования, образовательные 
планы и отношение к самообразованию. 
Для обработки данных использовалась 
специально разработанная компьютерная 
программа Sociology [29]. 

– результаты авторского исследования 
«ДПО как фактор конкурентоспособно-
сти» (2021 г.); опрос граждан, обучающих-
ся по программам ДПО в Пензенском 
государственном университете (ПГУ) 
в Межотраслевом региональном центре 
повышения квалификации и дистанцион-
ного образования (МРЦПКиДО) в рамках 
федерального проекта «Содействие заня-
тости» национального проекта «Демогра-
фия» (n = 174); рассматривались мотивы, 
цели обучения, отношение к программам 
ДПО в онлайн-формате, перспективы из-
менений в профессиональной сфере;

– материалы авторского исследова-
ния «Отношение преподавателей к ДПО» 
(2021 г.); опрос преподавателей Пензен-
ского государственного университета, про-
ходивших программы повышения квали-
фикации и переподготовки в 2020–2021 гг. 
(n = 132); рассматривались цели и мотивы 
обучения по программам ДПО, перспекти-
вы изменений в профессиональной сфере.  

– вторичный анализ данных социоло-
гических исследований (ВЦИОМ3; ФОМ4; 
«Европейское Социальное Исследование», 
ESS (European social survey (ESS)5, ряд ре-
гиональных исследований). 

В рамках проведенных авторских ис-
следований все респонденты были про-
информированы о цели исследования 
и выразили свое согласие принять уча-
стие в опросах.

Результаты исследования
Основными факторами, повлияв-

шими на рост потребности в профес-
сиональной переподготовке, послужи-
ли повышение пенсионного возраста, 
цифровизация, устаревание отдельных 
профессий, пандемия COVID-19. Они 
спровоцировали необходимость массо-
вого переобучения специалистов новым 
навыкам. 

По данным ФОМ 2014 г., больше дру-
гих проявляют интерес к дополнительно-
му образованию молодежь (54 %), люди 
с высшим образованием (34 %) и рабо-
тающие (33 %)6. По данным ВЦИОМ 
2021 г., в рамках опроса россиян о допол-
нительном образовании было установ-
лено, что большинство (72 %) согласны 
с необходимостью дополнительного об-
учения. Среди молодежи в возрасте от 18 
до 34 лет более 80 % считают важным до-
полнительное обучение7.

По данным авторского исследования, 
проведенного в 2018 г. среди безработных 
молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, 
стоящих на учете в службе занятости насе-
ления Пензенской области и проходящих 
профессиональное обучение [30], основ-
ными условиями получения хорошего об-
разования для молодых безработных яв-
ляются хорошие способности (59,46 %), 
материальная обеспеченность семьи 
(48,65 %), собственные усилия (45,95 %), 
полезные связи и знакомства (13,51 %). 
Следует подчеркнуть, что респонденты 
не рассматривают образование как гарант 
жизненного успеха (54,05 %), а «полез-
ные связи и знакомства» занимают первое 
место среди факторов жизненного успеха 
(51,35 %). 

По данным ВЦИОМ 2019 г., хоте-
ли бы пройти дополнительное обуче-

3 Запрос на образование. Аналитический обзор : официальный сайт ВЦИОМ. 21.05.2021 [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/zapros-na-obrazovanie-1 (дата об-
ращения: 04.10.2021).

4 Востребованность дополнительного образования : официальный сайт Фонда общественного мне-
ния. 11.09.2014 [Электронный ресурс]. URL: https://fom.ru/nauka-i-obrazovanie/11701 (дата обращения: 
04.10.2021).

5 The European Social Survey (ESS) [Электронный ресурс]. URL: https://www.europeansocialsurvey.org/
about/country/russian_federation (дата обращения: 12.09.2021).

6 Востребованность дополнительного образования : официальный сайт Фонда общественного мнения. 
7 Запрос на образование. Аналитический обзор : официальный сайт ВЦИОМ.

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/zapros-na-obrazovanie-1
https://fom.ru/nauka-i-obrazovanie/11701
https://www.europeansocialsurvey.org/about/country/russian_federation
https://www.europeansocialsurvey.org/about/country/russian_federation
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ние 73 % молодых людей. Имели такие 
планы на ближайший год 36 % моло-
дых людей в возрасте 18–24 года (36 %), 
40 % – 25–34 лет, 33 % – 35–45 лет, 28 % – 
45–59 лет и 33 % – 60 лет и старше8. Та-
ким образом, присутствует спрос на ДПО 
и со стороны старшего поколения, в том 
числе лиц предпенсионного возраста. Это 
вполне объяснимо, поскольку именно эта 
категория является наиболее уязвимой 

и первой оказывается в группе риска при 
увольнениях.

Статистические данные показывают, 
что в последние годы наблюдается не-
уклонный рост числа организаций, осу-
ществляющих деятельность по програм-
мам профессионального обучения (рис. 2).

Схожая тенденция прослеживается 
и относительно численности слушателей, 
обученных по программам ДПО (рис. 3).

Р и с.  2.  Численность организаций, реализующих программы ДПО9

F i g.  2.  Number of organizations implementing continuing education programs

Р и с.  3.  Число слушателей, обученных по программам ДПО10

F i g.  3.  Number of learners trained in continuing education programs 

8 Там же.
9 Составлено по: Образование в цифрах: 2021 : краткий статистический сборник / Л. М. Гохберг 

[и др.]. М. : НИУ ВШЭ, 2021. 132 с. URL: https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/486888225.pdf (дата обра-
щения: 26.09.2021).

10 Составлено по: Дополнительное профессиональное образование : официальный сайт Министерства 
науки и высшего образования РФ [Электронный ресурс]. URL: https://minobrnauki.gov.ru/action/stat/added 
(дата обращения: 04.10.2021).
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При этом доля лиц со средним про-
фессиональным образованием, получа-
ющих ДПО, практически в два раза пре-
вышает долю лиц с высшим образованием 
(рис. 4).

Число слушателей, получающих до-
полнительное профессиональное образо-
вание по направлению службы занятости, 
за последние годы неуклонно снижается 
(рис. 5).

По результатам проведенных иссле-
дований выявляется противоречие между 
представлением о необходимости ДПО 
и низким охватом населения программами 
ДПО [31]. С одной стороны, официаль-

ные документы декларируют потребность 
в развитии системы ДПО, его важность 
для подготовки квалифицированных кад-
ров. С другой, в России данные ESS фик-
сируют наиболее низкие показатели вклю-
ченности в ДПО населения по сравнению 
с европейскими странами [26].  

В 2020 г. в целом по России непрерыв-
ным образованием было охвачено 43,2 % 
населения 25–64 лет. Основную долю 
среди них составили занятые (49,1 %), 
доля безработных – 31,5 %. При этом до-
полнительное профессиональное образо-
вание получали 32,3 % занятых и 10,8 % 
безработных13. 

11 Составлено по: там же.
12 Составлено по: там же.
13 Образование в цифрах: 2021 : краткий статистический сборник.

Р и с.  4.  Динамика численности слушателей по программам ДПО,  
имеющим высшее и среднее профессиональное образование, чел.11 

F i g.  4.  Dynamics of learners in continuing education programs  
with higher and secondary vocational education, people

Р и с.  5.  Численность безработных по направлению службы занятости, %12 
F i g.  5.  The amount of the unemployed sent through employment service, %
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Анализ показателей включенности 
разных категорий населения в систему 
ДПО в зависимости от сфер экономики 
демонстрирует лидерство бюджетной 
сферы, что определяется установленными 
стандартами в этой сфере по обязательно-
му ДПО [24]. Так, по данным авторско-
го исследования среди преподавателей 
(2021 г.), они участвуют в программах 
ДПО и по личным мотивам (66,7 %), 
и в связи с требованиями к обязательно-
му периодическому повышению уровня 
квалификации педагогических работни-
ков (66,7 %). 

Среди важных особенностей системы 
развития ДПО за рубежом ученые выде-
ляют высокую роль государства в этом 
процессе [32]. В России же участие госу-
дарства ограничивается содействием об-
учения безработных, работников предпен-
сионного возраста и силовых ведомств14. 
По результатам авторских исследований 
2021 г., 100 % слушателей МРЦПКиДО 
ПГУ получают образование по направ-
лению от службы занятости населения 

Пензенской области (программы ДПО 
реализует ПГУ), оплата проводится за 
счет бюджетных средств. В отношении 
повышения квалификации преподавате-
лей большую часть расходов берет на себя 
вуз или обучение проводят образователь-
ные организации, предлагающие бесплат-
ные обучающие программы (66,7 %); за 
свой счет обучались 30,3 % опрошенных. 

Интересными представляются данные 
о мотивах обучения в срезе  разных форм 
ДПО. Так, ведущими мотивами слушате-
лей для программ повышения квалифи-
кации выступают получение новых зна-
ний (40 %), систематизация имеющихся 
знаний (20 %), профессиональный рост 
(20 %), установление деловых контактов 
(20 %); для программ профессиональной 
переподготовки: получение новых знаний 
(43 %), профессиональный (21 %) и ка-
рьерный (11 %) рост [14]. 

Данные опросов 2021 г. показывают 
сходства и отличия по структуре целевых 
ориентиров получения ДПО среди рас-
сматриваемых групп (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1.  Основные цели получения ДПО, % (многовариантные ответы)
T a b l e  1.  The main goals of obtaining continuing (further) education, % (multivariate answers)

Варианты ответов (многовариантные ответы) / 
Choice of answers (multivariate answers)

Опрос слушателей 
МРЦПКиДО ПГУ /  
Survey of students of 

Interdisciplinary Regional Center for 
Advanced Studies PSU

Опрос преподавате-
лей ПГУ / Survey of 

PSU teachers

1 2 3
Получение знаний, умений, навыков для рабо-
ты на прежнем рабочем месте / Obtaining know-
ledge, skills to work at the previous workplace

67,2 48,5

Получение знаний, умений, навыков для пере-
вода на другое рабочее место в своей организа-
ции / Obtaining knowledge, skills for transferring 
to another workplace in the same organization

8,6 3,0

Получение знаний, умений, навыков для поиска 
работы и трудоустройства / Obtaining knowled-
ge, skills for job search and employment

17,2 0

Получение знаний, умений, навыков для под-
держания конкурентоспособности на произ-
водстве/работе / Obtaining knowledge, skills to 
maintain competitiveness in production/work

18,9 42,4

Обучение для качественного выполнения ра-
боты, своих должностных обязанностей / Lear-
ning to be able to show high-quality performance 
of work, job duties

56,9 66,7

14 Мониторинг дополнительного профессионального образования в России : доклад / Е. М. Авраамова, 
А. В. Каравай, Т. Л. Клячко, Д. М. Логинов. М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2016. 96 с. URL: http://www.
gproxx.com/https://www.ranepa.ru/images/docs/nayka/delo/Avraamova_blok.pdf (дата обращения: 27.09.2021).

http://www.gproxx.com/https
http://www.gproxx.com/https
http://www.ranepa.ru/images/docs/nayka/delo/Avraamova_blok.pdf
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Окончание табл. 1 / End of table 1
1 2 3

Обучение для замещения более оплачиваемой 
должности / Learning to fill a more paid position

15,5 9,1

Обучение с целью карьерного роста / Career 
training

19,0 27,3

Обучение из-за несоответствия знаний, полу-
ченных в высшем учебном заведении/техни-
куме, выполняемой работе / Learning caused by 
the discrepancy between knowledge obtained in 
higher education institution/technical school and 
current work

8,6 6,0

Обучение в связи с изменяющимися требова-
ниями к работе (работа с новой техникой, на 
новом оборудовании и др.) / Learning caused by 
changing requirements for work (work with new 
equipment, etc.)

15,5 39,4

Получение новых знаний, умений, навыков, 
компетенций для сохранения работы / Obtaining 
new knowledge, abilities, skills, competencies to 
keep the job

32,8 45,5

Обучение с целью получения профессии, ква-
лификации, востребованной на рынке труда / 
Learning to get an occupation, qualifications 
sought-after in the labor market

10,3 18,8

Обучение для расширения кругозора / Learning 
to broaden person horizons

34,5 33,3

Обучение в связи с обязательными требова-
ниями законодательства к периодическому 
обучению по моей профессии/специальнос-
ти / Learning in connection with mandatory legal 
requirements for periodic training in profession / 
specialism  

25,9 27,3

Согласно материалам исследования, 
для слушателей МРЦПКиДО ПГУ, как 
и для преподавателей, лидирующие пози-
ции занимают получение знаний, умений, 
навыков для работы на прежнем рабочем 
месте (67,2 % и 48,5 % соответственно по 
группам), качественное выполнение сво-
их должностных обязанностей (56,9 % 
и 66,7 %). Ни один из преподавателей не 
выделил в качестве цели ДПО поиск ра-
боты, трудоустройство. Значительно раз-
нятся ответы респондентов по таким це-
левым ориентирам получения ДПО среди 
рассматриваемых групп, как поддержание 
конкурентоспособности на производстве/
работе (18,9 % и 42,4 % соответственно 
по группам), обучение в связи с меня-
ющимися требованиями к работе (15,5 % 
и 39,4 % соответственно). Что касается 
обучения с целью получения профессии, 
востребованной на рынке труда, то среди 
слушателей МРЦПКиДО ПГУ их доля 

составила 10,3 %, а среди преподавате-
лей – 18,8 %. 

Основные ценности получения ДПО 
для респондентов – это возможность при-
обретения новых (72,4 % у слушателей 
и 69,7 % у преподавателей) и углубление 
имеющихся (66,7 и 60,6 % соответствен-
но) знаний (рис. 6). Необходимость повы-
шения своей конкурентоспособности на 
рынке труда в качестве ценности рассма-
тривают 33,3 % преподавателей и 27,6 % 
слушателей. Преподаватели чаще, чем слу-
шатели, выделяют ДПО в качестве возмож-
ности расширить круг общения, свои про-
фессиональные связи и получить диплом. 

Таким образом, ДПО необходимо для 
повышения не только своей конкуренто-
способности на рабочем месте, но и на 
рынке труда, поскольку способствует по-
лучению новых, обновлению имеющихся 
знаний, умений, навыков, что согласуется 
с предложенной авторской моделью. 
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Р и с.  6.  Ценности получения ДПО для слушателей, % (многовариантные ответы)
F i g.  6.  Values of receiving continuing education for learners, in % (multivariate answers)

По данным авторского исследования 
2021 г., среди предпочитаемых форм об-
учения слушатели выбрали (в поряд-
ке убывания) дистанционное (86,2 %), 
обучение в учебном центре предприя-
тия (6,9 %), без отрыва от производства 
в другой организации (3,4 %), с отрывом 
от производства в другой организации 
(1,7 %), самообразование (1,7 %). Не-
сколько отличны предпочитаемые формы 
обучения у преподавателей. Так, дистан-
ционное обучение выбрали 45,5 % – мень-
шая доля, по сравнению со слушателями. 
Это во многом определяется устоявшимся 
мнением в академической среде о необхо-
димости сочетания традиционного и дис-
танционного обучения. 30,3 % препода-
вателей хотели бы обучаться с отрывом 
от производства в другой организации, 
15,2 – в МРЦПКиДО ПГУ, 3,0 – без отры-
ва от производства в другой организации 
и 6,1 % предпочитают самообразование.

В последние годы наблюдается рост 
числа обучающихся, использующих элек-
тронные сервисы [33]. Однако сегодня 
практически отсутствуют комплексные 
исследования качества и эффективности 
онлайн-обучения, в том числе и в системе 
ДПО. По данным авторских исследований 

рассматривалась оценка эффективности 
дистанционного обучения. Дистанцион-
ное обучение, несомненно, очень удобно, 
поскольку предоставляет возможность для 
образования с учетом комфортности вре-
мени и места обучения. Преподаватели, 
всецело погруженные в дистанционное 
обучение в связи с последними событиями 
по распространению пандемии, отчетливо 
выделяют существующие проблемы, в том 
числе качество учебного материала, лич-
ность лектора, реализующего курсы с ис-
пользованием дистанционных технологий. 
Кроме того, как показывают исследования, 
для педагогов больше, чем для слушателей 
(30,3 % против 12,1 %) важным плюсом 
ДПО в дистанционном формате является 
получение дополнительных материалов 
для самостоятельного обучения.

В настоящее время практически отсут-
ствуют исследования по оценке изменений 
в карьере, профессиональном продвиже-
нии, увеличении оплаты труда после об-
учения по программам ДПО. По данным 
ФОМ, россияне уверены, что ДПО спо-
собствует карьере15. Согласно материалам 
исследований Н. Г. Бойко о влиянии ДПО 
в сфере экономики на карьерный рост, 
24 % респондентов отметили заметное 

15 Востребованность дополнительного образования : официальный сайт Фонда общественного мнения.
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Получить новые знания / Gain new knowledge

Углубить уже имеющиеся знания в данной 
области / Expand existing knowledge

Получить диплом (профессиональную 
категорию) / Obtaining diploma (ptofessional 
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Повысить свою конкурентоспособность на 
рынке труда  / Improve competitiveness in the 

labor market

Расширить круг общения и приобрести новых 
друзей / Expanding the circle of communication 

and making new friends

Опрос преподавателей ПГУ / Survey PSU teachers
Опрос слушателей МРЦПКиДО ПГУ / Survey of students of Interdisciplinary 
Regional Center for Advanced Studies PSU
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влияние, 27 – умеренное и 7 % – сильное. 
Около 40 % связали его с переходом на 
новое место работы, 23 – с карьерным ро-
стом, 8 % – с увеличением заработной пла-
ты16. Исследование И. Д. Бурак, Т. О. Ра-
зумовой, проведенное среди выпускников 
программы МВА, свидетельствует, что от-
дачу от инвестиций в обучение во многом 
предопределяют сфера профессиональной 
деятельности, возраст и направленность 
высшего образования [14]. Л. В. Тарасенко, 
Я. В. Сердюченко доказали, что слушатели 
высоко оценивают роль ДПО для трудо-
устройства [34]. И. С. Трапезникова проде-
монстрировала значительное положитель-
ное влияние переобучения безработной 
молодежи на их трудоустройство: 88 % 
устроились на работу по новой профессии 
(из них 76 % в течение первых трех меся-
цев). При этом ученые подчеркивают важ-
ность мотивов, ценностей и личностных 
качеств самих безработных граждан [35]. 

По данным авторских исследований 
2021 г. рассматривались гарантии после 
получения образования по программе 
ДПО (табл. 2). 

ДПО дает возможность сохранить за-
нимаемую должность, укрепить свой ста-
тус. Только для некоторых респондентов 
ДПО выступает трамплином для карьер-

ного продвижения (14 % среди слушате-
лей и 6,1 % среди преподавателей), про-
фессионального роста (17,5 % и 24,2 % 
соответственно) и повышения оплаты тру-
да (7 % и 3 % соответственно). Таким об-
разом, эти данные свидетельствуют о том, 
что дополнительное образование прежде 
всего позволяет быть конкурентоспособ-
ным на своем рабочем месте. 

Обсуждение и заключение
В настоящее время ДПО становится 

важным социально-экономическим ре-
сурсом индивида, способным обеспечить 
ее конкурентоспособность на рынке тру-
да, успешную адаптацию и социальную 
мобильность. В современных условиях 
рыночной экономики, изменений социаль-
но-экономической среды, развития инфор-
мационных технологий роль ДПО резко 
возрастает. 

Проведенный теоретический анализ 
и данные исследований свидетельствуют, 
что базового образования становится недо-
статочно в мире постоянного устаревания 
знаний, навыков, инструментов и практик; 
ДПО позволяет приобрести необходимые 
современному профессионалу навыки 
и способствует повышению конкуренто-
способности специалиста на рынке труда. 

Т а б л и ц а  2.  Гарантии после получения образования по программе ДПО, % (многовариантные 
ответы) 
T a b l e  2.  Guarantees after receiving education in continuing education program, % (multivariate 
answers)

Варианты ответов / Choice of answers

Опрос слушателей 
МРЦПКиДО ПГУ / Survey 

of students of Interdisciplinary 
Regional Center for Advanced 

Studies PSU

Опрос 
преподавателей 
ПГУ / Survey of 

PSU teachers

Сохранение занимаемой должности / Retention of position 56,9 54,5
Повышение оплаты труда, получение работы с большей 
оплатой труда / Increase in wages, getting job with higher 
wages

7,0 3,0

Укрепление существующего социально-профессионально-
го статуса / Strengthening existing social and professional status

35,1 24,2

Карьерный рост / Career progress 14,0 6,1
Возможности для профессионального роста / Opportuni-
ties for professional growth

17,5 24,2

16 Бойко Н. Г. Дополнительное экономическое образование как фактор профессионального и карьер-
ного роста // Материалы конференции: образование через всю жизнь: непрерывное образование в интере-
сах устойчивого развития. Ростов на Дону : Южный Федеральный Университет, 2010. С. 296–298. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/dopolnitelnoe-ekonomicheskoe-obrazovanie-kak-faktor-professionalnogo-i-
kariernogo-rosta (дата обращения: 04.10.2021).

https://cyberleninka.ru/article/n/dopolnitelnoe-ekonomicheskoe-obrazovanie-kak-faktor-professionalnogo-i-kariernogo-rosta
https://cyberleninka.ru/article/n/dopolnitelnoe-ekonomicheskoe-obrazovanie-kak-faktor-professionalnogo-i-kariernogo-rosta
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Дополнительное профессиональное 
образование рассматривается в авторской 
интерпретации как система, включающая 
в себя требования внешней среды, лич-
ностные факторы мотивации обучения, 
результаты обучения и возможности их 
применения индивидами с целью сохра-
нения своего профессионального статуса 
и расширения возможностей повышения 
конкурентоспособности на рынке труда.

Анализ материалов социологических 
исследований (ФОМ, ВЦИОМ) фикси-
рует общественный запрос на дополни-
тельное обучение с целью приобретения 
новых знаний и навыков для профессио-
нальной деятельности. 

По данным авторских исследований, 
основными целями получения ДПО вы-
ступают получение знаний, умений, навы-
ков для работы на своем рабочем месте, 
качественное выполнение своих долж-
ностных обязанностей. Среди основных 
ценностей ДПО выделяется возможность 
получить новые знания и углубить уже 
имеющиеся. Кроме того, для представите-
лей академических кругов ДПО выступает 
и в качестве возможности расширить круг 
общения, свои профессиональные связи 
и получить диплом. 

Сегодня практически отсутствуют ис-
следования по оценке изменений после 
обучения по программам ДПО. Имеются 
некоторые данные по положительной свя-
зи ДПО с карьерным ростом и успешным 
трудоустройством на новом месте работы. 
Материалы авторских исследований вы-
явили, что в числе основных гарантий по-
сле получения образования по программе 
ДПО – сохранение занимаемой должно-
сти, укрепление своего статуса. Только 
для небольшой доли респондентов ДПО 
выступает трамплином для карьерного 
продвижения, профессионального роста, 
способствует повышению оплаты труда.

Таким образом, ДПО необходимо для 
сохранения настоящего профессиональ-
ного статуса, повышения своей конкурен-
тоспособности на рабочем месте. Вместе 

с тем оно выступает и одним из факторов 
повышения конкурентоспособности на 
рынке труда, поскольку способствует по-
лучению новых, обновлению имеющихся 
знаний, умений, навыков.

В условиях роста информатизации 
стремительно увеличивается доля про-
грамм ДПО в онлайн-формате. Выбор дис-
танционного формата обучения обуслов-
лен прежде всего комфортностью обучения 
с учетом времени и места обучения. На эф-
фективность обучения за счет использова-
ния дистанционных технологий оказывают 
также влияние и качество учебного мате-
риала, и личность лектора, реализующего 
курсы с использованием дистанционных 
технологий. Исследователи подчеркива-
ют – информационные технологии не спо-
собны заменить традиционную форму об-
учения, «живое общение». 

Дополнительное профессиональное об-
разование является механизмом усиления 
социальной защиты для отдельных кате-
горий граждан, позиции которых наибо-
лее уязвимы на рынке труда – молодежи, 
лиц предпенсионного возраста, безра-
ботных граждан посредством получения 
новых умений и навыков, повышения мо-
бильности и конкурентоспособности на 
рынке труда.

Проведенный анализ системы до-
полнительного образования может быть 
использован научным сообществом для 
расширения знаний в области состояния 
и тенденций развития ДПО, органами 
власти и управления для принятия управ-
ленческих решений. 

Направлениями дальнейших иссле-
дований являются экономические и со-
циологические исследования по взаимо-
связи прохождения ДПО с изменениями 
в трудовой жизни после освоения про-
граммы (поиском работы, карьерным 
и профессиональным ростом, оплатой 
труда и др.) в срезе различных возраст-
ных, профессиональных групп, а также 
эффективности онлайн-обучения по про-
граммам ДПО. 
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