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Аннотация. Актуальность исследования определяется востребованностью не-
прерывного профессионального развития современного работника с учетом условий 
цифровой трансформации на всех уровнях, что, в свою очередь, усиливает стремле-
ние государства к системному решению вопросов непрерывного профессионального 
образования и развития взрослых на основе внедрения передовых научно-практи-
ческих, отраслевых и образовательных технологий. Согласно программам ДПО, 
к особенностям реализации непрерывного образовательного цикла для взрослых 
относятся системная проработка и включение в содержание программ таких аспек-
тов, как дидактические, андрогогические, социально-профессиональные с учетом 
отраслевой направленности. В связи с этим целью нашего исследования было про-
ведение системного анализа и выявление совокупности психолого-андрогогических 
особенностей, обеспечивающих продуктивное профессиональное развитие взрослых 
средствами ДПО. В исследовании применялись следующие методы: системно-логи-
ческий анализ, контент-анализ программ ДПО, метод обобщения. Нами были проана-
лизированы и упорядочены характеристики зрелости личности как обеспечивающие 
факторы развития взрослого; определены характеристики взрослости, обеспечиваю-
щие профессиональное развитие в условиях ДПО. Впервые были конкретизирова-
ны структурные научно-методологические компоненты образовательного процесса 
для взрослых и стадии их профессионального становления, способствующие непре-
рывному личностно-профессиональному развитию средствами ДПО. Мы определили 
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структуру психолого-андрогогических характеристик развития личности взрослого 
средствами непрерывного образования и считаем, что результаты исследования целе-
сообразно внедрять в программы ДПО разного уровня. Это будет способствовать упо-
рядоченному учету и включению психолого-андрогогического знания в содержание 
и технологии реализации отраслевых программ ДПО на основе единого научно-ме-
тодического подхода, а также будет полезно при целевой актуализации диагностиче-
ских средств мониторинга качества реализации программ ДПО в условиях цифровой 
образовательной среды.

Ключевые слова: непрерывное профессиональное образование, психология, 
андрагогика, зрелость личности, образование и развитие взрослых, дополнительное 
профессиональное образование, профессиональное становление
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Abstract. The relevance of the research is determined by the need for continuous 
professional development of a modern employee, considering the conditions of digi-
tal transformation at all levels, that, in turn, reinforces the state’s desire for a syste-
matic solution to issues of continuing professional education and adult development 
through the introduction of advanced scientific and practical, industry and educatio-
nal technologies. According to the programs of additional professional education, 
the features of the implementation of a continuous educational cycle for adults include 
systematic study and inclusion in the content of programs of such aspects as didac-
tic, andro gogical, socio-professional, considering the industry orientation. In this re-
gard, the purpose of our research was to conduct a systematic analysis and identify 
a set of psychological and androgogical features that ensure the productive profes-
sional development of adults by means of additional professional education. We used 
in the study the following methods: system-logical analysis, content analysis of additional 
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professional education programs, generalization method. We have analyzed and or-
ganized the characteristics of maturity as providing factors for adult development; 
we have identified the characteristics of adulthood that ensure professional development 
in the context of additional professional education. For the first time, we have specified 
the structural scientific and methodological components of the educational process 
for adults and the stages of their professional development, contributing to continuous 
personal and professional development by means of additional professional education. 
We defined the structure of psychological and androgogical characteristics of adult 
personality development by means of continuous education and we believe that the re-
sults of the study should be implemen ted in additional professional education programs 
at various levels. This will contribute to the orderly accounting and inclusion of psycho-
logical and andra gogical knowledge in the content and technologies of implementing 
sectoral programs of additional professional education based on a unified scientific 
and methodological approach.

Keywords: continuing professional education, psychology, andragogy, personality 
maturity, adult education and development, additional professional education, professional 
formation
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Введение

В настоящее время усиливается тренд непрерывного профессиональ-
ного образования и развития работников всех отраслей производства 
и сфер деятельности с учетом условий цифровой трансформации, 

что, в свою очередь, усиливает потребность решения вопросов системного обе-
спечения, совершенствования и мониторинга процесса дополнительного про-
фессионального образования (далее — ДПО) и развития взрослых как особой 
категории обучающихся.

Научно-практической и методологической основой исследования особен-
ностей профессионального образования и развития взрослых в условиях ДПО 
являются:
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− психологические особенности возрастной периодизации жизни чело-
века (Ананьев, 2001; Ильин, 2012; Слободчиков, и Цукерман, 1996; Эриксон, 
2020);

− психолого-андрагогические аспекты профессионального образования 
и развития взрослых в отечественных исследованиях (Ананьев, 2005; Болотова, 
и Молчанова, 2012; Вершиловский, 2024; Головей и др., 2015; Громкова, 2012; 
Дружилов, 2002; Жалгасова, Койшигулова, и Жубангалиева, 2020; Зеер, 2003; 
Зеер 2006; Зеер, 2015; Змеев, 2015; Казакова, 2017; Кашапов, и Пошехонова, 
2016; Климов, 1996; Кравцова, и Власюк, 2024; Кукуев, 2008; Кулюткин, 1985; 
Кулюткин 1997; Мандель, 2017; Маралова, 2013; Подольская, 2005; Суйкова, 
2019; Сухобская, Соколовская, и Шадрина, 2002; Шаповаленко, 2024; Юнац-
кевич, 2009) и в зарубежных исследованиях (Бокум, и Крайг, 2005; Ноулз, 
& Cooper, 2001; Фопель, 2016);

− концептуальные основы обучения в течение всей жизни в работах рос-
сийских (Доссэ, 2020; Клячко, 2022; Коршунов, и Фрумин, 2019; Сыманюк, 
и Девятовская, 2015) и иностранных (Baumgartner, 2013; Bode, & Gold, 2018; 
Henschke, 2011; Henschke, Isenberg, & Zalenski, 2013) ученых, практиков;

− психолого-акмеологические аспекты развития личности средствами 
и в условиях профессионального образования (Варфоламеева, 2004; Верзаков, 
и Сердюкова, 2018; Кузьмина, Гладкова, и Пожарский, 2007; Деркач, 2000; 
Кузьмина, Жаринов, и Жаринова, 2016; Жаринова, 2015; Кузьмина, 2013; Кузь-
мина, Пожарский, и Паутова, 2008; Кузьмина, и Софьина, 2012; Могилевкин, 
2004; Паутова, 2016; Паутова 2023; Шмелева, 2013);

− научно-практические аспекты обучения и развития взрослых в условиях 
цифровизации отечественного профессионального образования всех уровней 
(Блинов, Сергеев, и Есенина, 2019; Вершиловский, 2024; Гнатышина и др., 
2023; Заславская, 2020; Заруцкова, 2022; Кязимов, 2019; Мезенцева, 2015; 
Пауто ва, 2023; Уваров и др., 2019) и мирового опыта (Bode, & Gold, 2018; 
Tennant, 2006).

Результаты системно-логического анализа представленных исследований 
позволяют осмыслить и определить основополагающие доминанты, усло вия-
предпосылки для развития взрослого средствами ДПО. Это прежде всего лич-
ностные и профессиональные потребности, мотивы, цели обучения и развития 
взрослого, что, в свою очередь, опосредуется внешними факторами, условиями 
жизнедеятельности и профессиональными требованиями в процессе труда, 
приобретая непрерывный характер.

Методы / методологические основания исследования

В условиях ДПО взрослых и его цифровой трансформации целесооб-
разным представляется выявление и обоснование системных личностно- 
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профессиональных характеристик обучающихся, способствующих их непре-
рывному профессиональному развитию. Для этого в настоящем исследовании 
применяются методы:

− библиографического и теоретического анализа для изучения психо-
логических (Ананьев, 2001; Ильин, 2012; Климов, 1996), андрогогических 
(Громкова, 2012; Жалгасова, Койшигулова, и Жубангалиева, 2020; Змеев, 2015; 
Казакова, 2017; Кукуев, 2008; Мандель, 2017) характеристик профессиональ-
ного обучения и развития взрослого человека средствами образования (Доссэ, 
2020; Коршунов, и Фрумин, 2019; Паутова, 2023; Сыманюк, и Девятовская, 
2015);

− анализа и систематизации критериев, характеристик и границы зре-
лости личности для профессионального становления и развития взрослого 
(Дружилов, 2002; Зеер, 2003; Зеер, 2006; Зеер, 2015);

− научно-практического анализа технологий обучения взрослых в оте-
чественной (Вершиловский, 2024; Гнатышина, 2023; Заславская, 2020; Заруц-
кова, 2022; Клячко, 2022; Кулюткин, 1985; Кулюткин 1997; Кязимов, 2019; 
Мезенцева, 2015; Паутова, 2023; Сорокова, Одинцова, Радчикова, 2021; Уваров 
и др., 2019) и зарубежной (Bode, & Gold, 2018; Tennant, 2006) образовательной 
практике, в том числе в условиях цифровых образовательных сред.

Результаты системно-логического анализа проблемы исследования позво-
ляют зафиксировать следующие характерные признаки методов изучения 
субъектов ДПО: личностно-профессиональные, психологические и андрого-
гические. Данные характеристики взаимодействия субъектов ДПО требуют 
системно-методологической проработки, обоснования для их целенаправлен-
ного включения в содержание программ ДПО и технологии их реализации. 
В связи с этим представляется возможным и необходимым 1) проанализиро-
вать опыт исследований по вопросам обучения взрослых и 2) конкретизиро-
вать структуру психолого-андрогогических характеристик для непрерывного 
профессионального развития. Научно-практическая значимость подобного 
исследования определяется тем, что в условиях социально-профессиональной 
и цифровой трансформации рынка труда обостряется потребность реше-
ния вопросов 1) пере подготовки и повышения квалификации работающих 
кадров, 2) сокращения сроков переобучения взрослых, 3) своевременного 
обновления или освоения требуемых профессиональных компетенций, обе-
спечивая возмож ность непрерывного профессионального развития средствами 
образования.

Таким образом, системно-теоретический и научно-практический анализ 
методологических аспектов исследования вопросов непрерывного образования 
направлен на формирование структурно-содержательного и  методического 
обеспечения образовательных программ для взрослых на основе учета возраст-
ных, психофизиологических, личностно-профессиональных особенностей обу-
чающихся и возможностей для их профессионального саморазвития. При этом 
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отсутствует единая система психолого-андрогогического и, как следствие, 
методического обеспечения ДПО для взрослых и выявлена необходимость 
разработки структурных научно-методологических компонент ДПО на основе 
характеристик развития взрослого.

Объектом исследования являются психолого-андрогогические характери-
стики личности, способствующие профессиональному становлению и разви-
тию взрослого.

Цель исследования — провести системный анализ и выявить совокупность 
психолого-андрогогических особенностей, обеспечивающих продуктивное 
профессиональное развитие взрослых средствами ДПО.

В соответствии с целью исследования определены следующие задачи:
– проанализировать и упорядочить характеристики зрелости личности, 

обеспечивающие ее непрерывное развитие;
– определить соответствие характеристик взрослости и стадий его профес-

сионального становления средствами ДПО;
– выявить совокупность структурных, научно-методологических характе-

ристик ДПО для обеспечения возможности непрерывного профессионального 
развития взрослого.

Результаты исследования

В настоящем исследовании мы изучали психолого-андрогогические осо-
бенности взрослого как субъекта непрерывного профессионального образова-
ния и развития в условиях ДПО.

Проанализировав исследования по вопросам психологии обучения и лич-
ностно-профессионального развития взрослого человека, мы считали необхо-
димым определить, что основной характеристикой взрослости считается ка-
тегория «зрелость» физиологическая, психологическая, социальная, правовая, 
профессиональная.

Результаты системно-содержательного анализа характеристик зрелости 
личности, способствующих выявлению особенностей профессионального 
становления и развития взрослого, представлены в таблице. 

На основе результатов анализа таблицы к основополагающим характери-
стикам взрослости в аспекте дополнительного профессионального образования 
и развития мы относим:

1) психофизиологические характеристики — возраст от 21 и более лет, 
характерные психические и физические особенности развития взрослого 
на соответствующем возрастном этапе;

2) социально-психологические характеристики — социально-правовая 
ответственность и роли, сознательное, ответственное и продуктивное взаимо-
действие в социуме;
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3) профессиональные характеристики — профессиональные роли, веду-
щий вид деятельности и социальная ситуация как детерминирующие факторы 
профессионального развития.

Для профессионального непрерывного образования и развития взрос-
лого важно понимать, что: 1) характерные, личностные особенности зрело-
сти проявляются в «умножении ценностного времени» и «ответственности 
за настоящее и будущее своего поведения, независимо от страха наказания 
и соот ветствующих социальных институтов» (Абульханова, и Березина, 2001); 
2) «нормальная зрелая личность — это способность принимать, осознавать 
и оценивать, а также продуктивно разрешать противоречия в соответствии 
со своими наиболее общими целями и нравственными идеалами, что ведет 
к новым стадиям, ступеням развития» (Шаповаленко, 2024); 3) «взрослый 
человек — это лицо, обладающее физической, психологической, социальной, 
нравственной зрелостью, экономической независимостью, жизненным опытом 
и уровнем самосознания, достаточным для ответственного самоуправляемого 
поведения» (Мандель, 2017).

Таким образом, обобщая характеристики зрелости и взрослости в аспек-
те профессионального образования и развития самой личности, мы считаем 
важным выделить основной отличительный критерий взрослого человека — 
это самостоятельное осознанное и ответственное решение (или содействие 
в решении) личностно-профессиональных, жизненных и иных задач-проти-
воречий для себя и, при необходимости, ближнего окружения людей (семья, 
друзья, коллеги).

Дискуссионные вопросы

В соответствии с периодизацией психофизиологического и социального 
развития человека в возрастной психологии (Ананьев, 2001; Ильин, 2012; 
Слободчиков, и Цукерман, 1996; Эриксон, 2020) ведущим видом деятель-
ности взрослого человека является труд. Однако в современных социально-
эко номических условиях и цифровой трансформации профессиональной 
деятельности взрослого считаем целесообразным добавить к труду еще 
и непрерывное образование. Тем самым необходимо понимать и учитывать 
его психолого-андро гогические, социально-профессиональные особенности, 
в том числе и в цифровой образовательной среде (далее — ЦОС) (Паутова, 
2023).

Прежде всего, необходимо актуализировать тот факт (согласно, например, 
исследованиям Б. Г. Ананьева, Е. П. Ильина, Е. С. Кузьмина), что психиче-
ские процессы взрослого развиваются и совершенствуются на протяжении 
всей его сознательной жизнедеятельности (Ананьев, 2001; Ильин, 2012; 
Кузьмин, 2012). Так, в социально-психологической теории Е. С. Кузьмина, 



Психология 225

формирование сознания человека как высшей психической функции проис-
ходит в трудовой деятельности средствами его взаимодействия с объектами 
и субъектами труда (Кузьмин, 2012). С учетом этого ДПО способствует не-
прерывному профессиональному развитию взрослого средствами образова- 
ния.

Основополагающими и обеспечивающими продуктивность профессио-
нально-образовательного процесса для взрослых в условиях ДПО мы опреде-
ляем следующие структурные научно-методологические компоненты: психо-
логический и андрогогический; технологический и методический; диагности-
ческий и рекомендательный.

Разработка, осмысление и содержательное наполнение данных компо-
нентов профессионального образования и развития взрослых является од-
ной из основных задач ДПО. При решении этой задачи важно найти ответы 
на следующие основные вопросы, которыми задаются взрослые при выборе 
программы ДПО и в процессе обучения: 

− Зачем мне обучаться, что нового и полезного я узнаю, возьму с собой 
в работу из данной программы?

− Кто преподаватель, какие результаты его обучаемых в подобных про-
граммах, каков опыт его профессионально-образовательного взаимодействия? 
Отзывы о нем.

− Какие технологии, формы обучения применяются?
− Какая стоимость обучения по программе?
− Удобно ли обучение без отрыва от основной работы?
− Доступны ли учебные материалы?
− Какой документ выдается по окончании программы обучения?
Поисками ответов на похожие вопросы обучения и развития взрослых 

целесообразно занимаемся в рамках программ ДПО. При этом организаторам 
ДПО взрослых важно максимально полно и достоверно отвечать на вопросы 
потенциальных обучающихся.

Наряду с представленными возможностями психолого-андрогогических 
характеристик в образовательных программах для взрослых, в современных 
условиях системы ДПО выявлено отсутствие:

− механизма нормативно-методического и технологического обеспечения 
для их внедрения;

− готовности организаторов ДПО к внедрению данных характеристик 
в профессионально-образовательное взаимодействие для всех его участни- 
ков;

− технических и образовательных возможностей по интегративной транс-
формации отраслевых программ ДПО на основе психолого-андрогогического 
подхода.
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Заключение

На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
− основные характеристики взрослости в аспекте непрерывного профес-

сионального образования и развития — это психофизиологические, социаль-
но-психологические и профессиональные;

− психолого-андрогогическими особенностями целенаправленного не-
прерывного профессионального образования и развития взрослого являются 
психические особенности отражения свойств, способов решения личност-
но-профессиональных ситуаций-задач, выполнения трудовых действий с помо-
щью традиционных и освоения новых технологий деятельности, взаимосвязей 
и отношений с другими людьми в процессе деятельности.

Разработка программ ДПО с учетом психолого-андрогических особенно-
стей взрослых предполагает целенаправленную трансформацию всех процес-
сов их реализации с применением цифровых образовательных технологий. 
А именно в структуру и содержание программ ДПО целесообразно включать 
следующие элементы с учетом отраслевой направленности:

− входную психодиагностику на выявление социально-психологических 
и андрогогических характеристик слушателей, способствующих их непре рывному 
продуктивному профессиональному образованию и разви тию;

− корректировку образовательных технологий и методических средств 
обучения;

− элементы непрерывного сквозного мониторинга образовательного процес-
са и развития личности слушателей;

− психодиагностику на выходе;
− рекомендации для непрерывного профессионального развития личности 

взрослого в условиях основной деятельности.
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