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РОЛЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ОПЫТ И ИННОВАЦИИ

Государство наделило образовательную среду дополнительного профессионального 
образования достаточной свободой. В частности, образовательные учреждения самосто-
ятельно определяют формы обучения (единовременно и непрерывно или поэтапно), условия 
прохождения практики, стажировки, сроки освоения дополнительных профессиональных 
программ. Все это формирует особенности локальной образовательной среды, содержание 
которых раскрывается в настоящей статье.

Рассмотрены такие компоненты образовательной среды дополнительного профессио-
нального образования, как пространственно-семантический, содержательно-методиче-
ский, коммуникационно-организационный. При этом авторами даны ответы на ключевые 
для организации эффективного образовательного процесса вопросы о том, кого, зачем, 
чему, как и кому обучать. Ответы опираются не только на нормы права и теоретичес-
кие работы, но и на опыт Уральского государственного юридического университета 
им. В. Ф. Яковлева. 
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Нормативно-правовое обеспечение обра-
зовательной деятельности в целом и допол-
нительного профессионального образования 
(далее – ДПО) в частности нуждается в со-
вершенствовании. Связано это с необходи-
мостью оптимизации деятельности образо-
вательных учреждений, функционированием 
образовательной среды. Основу правового ре-
гулирования в данной сфере составляет Феде-
ральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», 
в котором отражены базовые правила орга-
низации и проведения обучения по дополни-
тельным профессиональным программам. 

Главной целью конкретного образова-
тельного учреждения является преобразо-

вание нормативно-правового регулирования 
на локальном уровне. При этом очень важно 
учесть все особенности образовательной сре-
ды, которая была и остается одним из главных 
объектов психологических и педагогических 
исследований. Психологи проводят оценку 
уровня тревожности и эмоционального на-
пряжения людей на разных этапах получения 
образования, исходя из особенностей образо-
вательной среды [Agapova, Kuleshova 2021]. 
Управленцы делают акцент на обеспечении 
качественного образования, которое было 
бы одновременно доступно всем и при этом 
персонифицировано. Педагоги изучают про-
ектирование образовательной среды, чтобы 
совместить ее функции со структурой – тем 
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образовательным учреждением, где среда 
формируется. На феномене среды строят-
ся программы и атмосфера личностно-про-
фессионального развития и саморазвития 
обучающихся [Артюхина 2007]. Задача юри-
стов – объединить весь накопленный пози-
тивный опыт с целью совершенствования 
нормативно-правового регулирования всех 
аспектов образовательной среды.

Содержание понятия образовательной сре-
ды, в зависимости от направлений исследо-
ваний, также варьируется. Иногда образова-
тельная среда рассматривается в узком смыс-
ле как комплекс условий для личностного 
и профессионального развития педагога 
[Васютенкова 2019: 769]. При широком под-
ходе понятие «образовательная среда» ох-
ватывает всех участников образовательного 
процесса: обучающихся, педагогов, менед-
жеров образовательного учреждения. В этом 
случае выделяют такие элементы среды, как 
информационные технологии, материально-
техническое оснащение, формы организации 
учебной и внеучебной деятельности, органи-
зационная культура [Брыкин 2016].

По мнению С. В. Тарасова, образовательная 
среда – особое социокультурное простран-
ство, состоящее из трех компонентов: про-
странственно-семантического, содержатель-
но-методического, коммуникационно-орга-
низационного [Тарасов 2014: 11–14].

Если применить предложенные компо-
ненты к ДПО, т. е. к локальному уровню об-
разовательной среды [Тарасов 2011: 134], то 
в части соблюдения пространственно-семан-
тического компонента реализация ДПО долж-
на осуществляться в специально организован-
ном для этой цели пространстве. Структур-
ному подразделению, реализующему ДПО, 
необходимо иметь идентификацию (гимн, 
флаг, герб, традиции и пр.). Естественно, эти 
вопросы могут быть урегулированы лишь на 
уровне образовательной организации.

Коммуникационно-организационный ком-
понент образовательной среды ДПО строится 
на взаимодействии всех субъектов образова-
тельного процесса (учет ожиданий слушате-
лей, обратная связь, взаимные предложения 
по улучшению образовательного процесса). 
Этот же компонент отвечает за удовлетворен-
ность участников результатами.

Сердцевиной ДПО выступает содержа-
тельно-методический компонент. Содержание 
образовательных программ должно быть ак-

туальным, практико-ориентированным, долж-
но соответствовать ожиданиям слушателей. 
Согласно ч. 6 ст. 76 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» 
содержание программ ДПО определяется об-
разовательной программой, разработанной 
и утвержденной организацией. Однако это не 
означает, что образовательная организация 
свободна в создании компонента, поскольку 
содержание программ обязательно должно 
учитывать положения других законов, про-
фессиональных стандартов и квалификаци-
онных требований, которых принято немало.

С учетом такого подхода в каждом учеб-
ном заведении при реализации ДПО должны 
быть приняты уставные документы, локаль-
ные нормативные акты, регулирующие во-
просы реализации программ дополнительно-
го профессионального образования. В част-
ности, определяется порядок разработки и 
реализации программ, разрабатываются пра-
вила приема на программы, положение о по-
рядке отчисления и восстановления. При не-
обходимости могут быть составлены положе-
ния о выпускной квалификационной работе, 
об итоговой аттестации, о режиме занятий, о 
внутренней оценке качества программ допол-
нительного профессионального образования 
и др.

Если речь идет о структурном подразделе-
нии высшего учебного заведения, которое ре-
ализует дополнительные профессиональные 
образовательные программы, многие локаль-
ные акты принимаются на уровне учебного 
заведения. В случае, когда образователь-
ная организация создана для реализации 
только ДПО, дополнительно нужно получить 
лицензию в соответствии с п. 40 ч. 1 ст. 12 
Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности», разработать пакет документов 
о порядке оказания платных образовательных 
услуг.

С учетом сказанного к формированию 
образовательной среды, в частности к орга-
низации дополнительного образования, при-
частны совершенно разные субъекты:

законодатели, которые определяют право-
вые, организационные и экономические ос-
новы для формирования образовательной 
среды, общие правила ее функционирова-
ния, закрепляют права различных субъек-
тов, их обязанности, гарантии в сфере об-
разования; 
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исполнительные органы, отвечающие за 
формирование социально-экономических ус-
ловий развития образовательной среды, соз-
дание, реорганизацию, ликвидацию образова-
тельных организаций;

образовательные учреждения (образова-
тельные организации, организации, осущест-
вляющие обучение, и организации, осущест-
вляющие образовательную деятельность) в 
той или иной мере реализующие самые раз-
ные образовательные программы;

административные структуры образова-
тельных учреждений;

педагоги;
обучающиеся.
При таком широком круге субъектов, уча-

ствующих в формировании и развитии об-
разовательной среды, значимая роль в про-
ектировании, моделировании и функциони-
ровании образовательной среды отводится 
образовательному учреждению и педагогу 
как лицу, выполняющему обязанности по 
обучению, воспитанию обучающихся, орга-
низации образовательной деятельности.

Важным моментом является выбор про-
грамм дополнительного профессионального 
образования. Участвуя в формировании обра-
зовательной среды, образовательное учрежде-
ние и педагог отвечают на базовые вопросы: 
кого обучать, зачем обучать, чему обучать, 
как обучать и кому обучать? Кроме того, в до-
полнительном образовании может быть по-
ставлен вопрос «Для кого обучать?» (в случае 
если у программы есть конкретный заказчик, 
обладающий спецификой). У органа государ-
ственной власти или крупного холдинга ожи-
дания от обучения обычно отличаются. 

Именно психодидактический компонент 
(содержание, методы, организация процес-
са обучения) [Панюкова, Панина, Алябьева 
2018] задает вектор проектирования образова-
тельной среды и определяет стратегию про-
цесса обучения.

1. Кого обучать? Всегда нужно опреде-
лять потенциальных слушателей, ибо от их 
личности будет зависеть и содержание про-
граммы.

Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» установлено, что 
к освоению дополнительных профессиональ-
ных программ допускаются лица, имеющие 
среднее профессиональное и (или) высшее 

образование, а также лица, получающие сред-
нее профессиональное и (или) высшее обра-
зование. При этом очень часто встречаются 
иные требования, в частности для получения 
диплома профессиональной переподготовки. 
Например, в профстандарте «Консультант 
по налогам и сборам» вводятся требования 
к опыту практической работы: не менее двух 
лет в экономической или юридической сфере 
при наличии высшего образования1. В проф-
стандарте «Экономист предприятия» предус-
мотрено требование к опыту работы не менее 
трех лет в экономической сфере. В отсутствие 
таких ограничений слушателями могут стать 
лица, соответствующие требованиям закона, 
но не имеющие опыта работы.

Так, более двадцати лет одной из попу-
лярных программ профессиональной пере-
подготовки среди студентов в Институте до-
полнительного образования Уральского го-
сударственного юридического университета 
им. В. Ф. Яковлева является программа «Пе-
реводчик в сфере профессиональной комму-
никации». Слушатели отдают этой программе 
предпочтение в связи с ее полезностью имен-
но в сфере юриспруденции. Будущие и рабо-
тающие юристы выбирают такие образова-
тельные программы, которые в полной мере 
отвечают их прагматическим устремлениям 
и реализация которых позволит обеспечить 
их профессиональный и карьерный рост. 
Прагматический характер мотивации, осоз-
нанный выбор и требовательность к качеству 
ДПО обусловливают личностно-ориентиро-
ванный подход к процессу обучения посред-
ством внедрения инновационных технологий, 
реализации инновационных проектов, раз-
работки авторских программ, организации 
полноценной практики, проведения занятий 
в форме деловых игр и тренингов.

1 Приказ Минтруда России от 12 октября 2021 г. 
№ 722н «Об утверждении профессионального стандар-
та „Консультант по налогам и сборам“».

Участвуя в формировании образовательной 
среды, образовательное учреждение и педагог 

отвечают на базовые вопросы: 
кого обучать, зачем обучать, чему обучать, 

как обучать и кому обучать?



104

Российское право: образование, практика, наука. 2022. № 6

В последние годы все чаще говорят о не-
обходимости создания условий для получе-
ния студентами, обучающимися по основным 
образовательным программам в вузе, допол-
нительных компетенций. К примеру, в соот-
ветствии с программой стратегического ака-
демического лидерства «Приоритет-2030»1 
ставится цель освоить цифровые технологии 
для выполнения профессиональной деятель-
ности нового вида по программам профес-
сиональной переподготовки параллельно с 
освоением образовательной программы выс-
шего образования.

Отметим, что при разработке программ 
ДПО сложно учитывать индивидуальную 
траекторию обучения. Не всегда получается 
принять в расчет предыдущее образование, 
профессиональный опыт слушателя в той или 
иной сфере. Для учета всего указанного при-
ходится разрабатывать несколько программ 
по одной тематике, но с разными требовани-
ями к слушателям. При работе с большими 
группами это позволяет объединять их по не-
которым темам, что снижает стоимость про-
грамм. При обучении малых групп процесс 
обратный, слушателей приходится разделять 
с учетом их особенностей, и это приводит 
к повышению стоимости программ, что не 
всегда выгодно образовательному учрежде-
нию. Но в любом случае данные особенно-
сти приходится принимать во внимание.

Примерами возможности получить новую 
компетенцию являются программы профес-
сиональной переподготовки «Бухгалтерский 
учет, налоговый учет и судебно-бухгалтер-
ская экспертиза», «Государственное и муни-
ципальное управление», «Психолог-консуль-
тант» и др.

Образовательная среда предлагает самые 
разные программы, для введения которых из-
начально необходимо выявить индивидуаль-
ные потребности потенциальных слушателей 
и на основе этого корректировать давно реа-
лизуемые программы либо принимать новые. 

2. Зачем обучать? Согласно теории воз-
можностей американского психолога Дж. Гиб-
сона чем больше и полнее личность исполь-
зует возможности среды, тем более успешно 
проходит ее развитие [Ханнанов 2011]. На-
пример, слушатель программы «Переводчик 

1 Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 
2020 г. № 3697-р «О реализации программы стратеги-
ческого академического лидерства „Приоритет-2030“».

в сфере профессиональной коммуникации» 
хочет читать интересующую его литературу 
по специальности, расширять свой юриди-
ческий кругозор и повышать конкурентоспо-
собность на рынке юридических услуг, в том 
числе в других странах, общаться с коллега-
ми на международных конференциях разно-
го уровня и формата, продолжить обучение 
в другой стране, писать статьи в иностранные 
журналы, изучать любые иноязычные курсы, 
ресурсы и платформы, участвовать в интерес-
ных международных программах и проектах 
и т. д. У слушателей иных программ про-
фессиональной переподготовки аналогичные 
запросы. Все чаще слушатели, претендуя на 
расширение своей квалификации, хотят быть 
готовыми выполнять профессиональную де-
ятельность новых видов. Приобретая новые 
знания, слушатели планируют выполнять ра-
боту на более высоком уровне.

Дополнительное образование позволяет 
любому студенту максимально раскрыть свои 
индивидуальные способности и возможно-
сти. При этом ДПО в вузе характеризуется 
экономичностью (для студентов большинство 
программ предусматривает льготы, рассрочку 
и отсрочку платежей), гибкостью (расписа-
ние по дополнительным программам фор-
мируется с учетом расписания по основной 
программе, занятия чаще всего проводятся 
в дистанционном режиме), практичностью 
(есть возможность дополнительно получить 
именно практические знания), эффектив-
ностью (новые знания можно получить еще 
во время обучения по основной программе до 
начала основной трудовой деятельности).

3. Чему обучать? Содержание программы 
должно быть заточенным под требования 
и ожидания слушателей и их работодателей, 
актуальным для профессионального и карьер-
ного роста, прагматически ориентированным 
и интеллектуально емким. Кроме того, про-
грамма должна отвечать системе целеполага-
ния SMART [Doran 1981], т. е. быть конкрет-
ной, подходящей слушателю, оптимальной по 
времени, а ее результат – измеримым и дости-
жимым. При этом первичным критерием для 
оценки программы выступает ее соответствие 
законодательству, что разъяснило Минобрна-
уки России2.

2 Письмо Минобрнауки России от 9 октября 2013 г. 
№ 06-735 «О дополнительном профессиональном обра-
зовании» (вместе с «Разъяснениями о законодательном 
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Безусловная специфика ДПО проявляется 
в самом контингенте слушателей. Это взрос-
лые люди, которые уже имеют навыки, зна-
ния и умения в конкретной сфере, т. е. полу-
чили среднее профессиональное или высшее 
образование. У них есть как минимум на-
чальный профессиональный уровень, а также 
жизненный опыт в силу возраста. Поэтому 
при создании среды ДПО ставятся конкрет-
ные цели и задачи, связанные с содержанием 
образования. С учетом общих принципов го-
сударственной политики и правового регули-
рования отношений в сфере образования (гу-
манистический характер, приоритет общече-
ловеческих ценностей, свободного развития 
человека и др.) в рамках дополнительного об-
разования действительно создаются условия 
для профессионального развития личности, 
причем на протяжении всей жизни.

Концепция образовательной среды ДПО 
отражает адаптированный социальный опыт, 
ситуацию на рынке труда, интересы и по-
требности различных предприятий, населе-
ния, государства в целом. В связи с этим со-
держание образовательной среды напрямую 
связано с получением новых знаний (позна-
вательная деятельность), с формированием 
практических навыков (практико-ориенти-
рованное обучение), с развитием творческих 
начал (принятие нестандартных решений 
в проблемных ситуациях), с удовлетворени-
ем личностной карьерной ориентации (об-
щая удовлетворенность жизнью зависит от 
профессиональной реализации человека).

4. Как обучать? Традиционные техноло-
гии в процессе обучения никуда не исчезли, 
они используются в сочетании с новыми об-
разовательными технологиями и интерактив-
ными методами обучения. К интерактивным 
относят такие методы, которые строятся на 
психологических механизмах усиления вли-
яния группы на процесс освоения каждым 
участником навыков взаимодействия и взаи-
мообучения. Специалиста нельзя подготовить 
к успешной профессиональной деятельности 
лишь на основе традиционных методик. Не-
обходимо моделирование профессиональных 
ситуаций. Именно в логике деятельности 
формируются нужный набор поведенческих 
реакций, креативность, гибкость мышления 
и способность к эффективному межлич-

и нормативном правовом обеспечении дополнительно-
го профессионального образования»).

ностному взаимодействию для решения про-
фессиональной задачи (пример – модельные 
судебные процессы как максимально при-
ближенные к реальной профессиональной 
деятельности).

Информационно-коммуникационные тех-
нологии (далее – ИКТ) постоянно эволю-
ционируют, охватывая и сферу образования 
[Миллер 2015]. Вместе с тем  в силу особен-
ностей образовательной среды ИКТ следует 
рассматривать как педагогический инстру-
мент для повышения качества образования 
[Гордиенко, Смирнова 2016]. Кроме того, 
ИКТ предоставляют возможность для форми-
рования у слушателей не только профессио-
нальных компетенций, но и так называемых 
soft skills, «сквозных компетенций», которые 
вне зависимости от профессии помогают 
человеку реализовать себя с большей эффек-
тивностью, быстро адаптироваться к динами-
ческим изменениям, критически осмысливать 
новую информацию и осваивать деятель-
ость новых видов. К навыкам и компетен-
циям XXI в. можно отнести способность 
вычленять главное и умение работать с ин-
формацией, анализировать и решать про-
фессиональные задачи, работать в команде 
и воспринимать новые идеи, быть готовым 
к ежедневным изменениям и сотрудничеству, 
анализировать причины и следствия, исполь-
зовать креативность и механизмы критиче-
ского мышления в самых разных ситуациях.

Традиционные и современные образова-
тельные технологии представляют собой важ-
нейший компонент образовательной среды 
и напрямую связаны с субъектом педагогиче-
ской деятельности. Именно педагог выбирает, 
осваивает, применяет, анализирует, сочетает 
разные образовательные технологии, форми-
руя и развивая образовательную среду.

5. Кому обучать? Роль преподавателя в 
создании образовательной среды в современ-
ных условиях возросла и изменилась. Стан-
дартный подход, при котором педагог, носи-
тель знаний, передает эти знания обучаемому, 
теряет свои позиции, потому что поток ин-
формации начинает менять средовой контекст. 
Обязательной составляющей профессиональ-
ного «портфеля» преподавателя становятся 
навыки педагогического дизайна. Педагогиче-
ский дизайн – это комплексный подход к по-
строению образовательной среды и учебного 
процесса, позволяющий разработать, гибко 
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изменять и адаптировать к запросам слушате-
лей единую систему из образовательных ре-
зультатов, учебного материала, способов вза-
имодействия с обучаемыми, педагогических 
технологий и высокотехнологичных инстру-
ментов на основе образовательных данных. 
В основе педагогического дизайна лежит ори-
ентированное на эффективное достижение 
образовательных результатов единство содер-
жания курса, последовательности и стиля его 
изложения, способов его представления и ор-
ганизации деятельности, необходимой для его 
усвоения. 

Грамотный педагогический дизайн меня-
ет поведение субъектов процесса обучения. 
Трансформация роли педагога очевидна – от 
роли носителя и передатчика знаний к роли 
конструктора образовательной среды. А для 
этого нужны новые умения и навыки: к зна-
ниям по классической педагогике и теории 
дисциплины добавляются прикладные навы-
ки – HTML / CSS, графический дизайн, ви-
део- и аудиомонтаж, владение LMS (Learning 
Management System) и программами создания 
интерактивных модулей (Articulate Storyline, 
Adobe Captivate). Заниматься педагогическим 
дизайном в одиночку – непосильный труд. 
Необходим профессиональный нетворкинг, 
т. е. создание педагогических дизайнерских 
команд из разных специалистов: тех, кто раз-
бирается в педагогике и теории дисциплины, 
и тех, кто любит и умеет работать с современ-
ными технологиями.

Выбирая стратегию реализации програм-
мы и ориентируясь на раскрытые выше во-
просы, нужно понимать границы самостоя-
тельности образовательных учреждений в 
формировании образовательной среды ДПО. 
Существуют границы, не позволяющие под-
час соответствовать потребностям рынка, 
ожиданиям целевой аудитории. Следует учи-
тывать профессиональные стандарты, ква-
лификационные требования, указанные в 
квалификационных справочниках по соответ-
ствующим должностям, профессиям и специ-
альностям, или квалификационные требова-
ния к профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных 
обязанностей. Требования устанавливают-
ся  в соответствии с федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами 
о государственной службе. В частности, 
согласно п. 25 Указа Президента РФ от 

21 февраля 2019 г. № 68 «О профессиональ-
ном развитии государственных гражданских 
служащих Российской Федерации» утверж-
дается государственный заказ по профес-
сиональному развитию федеральных го-
сударственных служащих, в котором уже 
указываются тематическое содержание про-
граммы и срок обучения.

В субъектах существует дополнительное 
регулирование вопроса. Так, в силу указа гу-
бернатора Свердловской области от 30 дека-
бря 2019 г. № 717-УГ «О профессиональном 
развитии государственных гражданских слу-
жащих Свердловской области» ДПО служа-
щих проводится на основании государствен-
ного задания. В этом документе также опре-
делены требования к объему, содержанию, 
качеству и порядку обучения.

Более того, сложности на пути к созданию 
образовательной среды ДПО могут возни-
кать в связи с отсутствием необходимого ре-
гулирования. Так, длительное время не было 
профессионального стандарта для специали-
стов по психологии служебной деятельности. 
При этом у юристов имеется необходимость 
получения дополнительных знаний в сфере 
психологии (для кадровой работы, работы 
с представителями различных уязвимых 
групп, проведения допросов, составления 
речей для выступления в суде и др.). Ранее 
утвержденные стандарты предъявляли очень 
жесткие требования к образованию (наличие 
медицинского или педагогического диплома 
бакалавра). 

В октябре 2022 г. был утвержден проф-
стандарт «Психолог-консультант»1. В нем 
предусмотрены очень мягкие требования 
к образованию (высшее образование (бака-
лавриат) по профилю деятельности или выс-
шее образование (непрофильное) и дополни-
тельное профессиональное образование по 
программе профессиональной переподготов-
ки по профилю подтверждаемой квалифика-
ции). Интересно отметить, что профстандарт 
не вводится в действие сразу, а будет при-
меняться только с 1 марта 2023 г. При этом 
в Государственной Думе РФ на рассмотре-
нии находится законопроект о психологи-
ческой помощи. Согласно законопроекту у 
психолога, оказывающего психологическую 

1 Приказ Минтруда России от 14 сентября 2022 г. 
№ 537н «Об утверждении профессионального стандар-
та „Психолог-консультант“».
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помощь, должно быть высшее психологиче-
ское (не ниже специалитета или магистрату-
ры) образование, полученное в учебном за-
ведении, имеющем аккредитацию. 

Иногда требования-ограничения предусмо-
трены не профстандартом, а иными докумен-
тами. К примеру, при подготовке арбитражных 
управляющих в отсутствие профстандарта 
применяются приказ Минэкономразвития РФ 
от 10 декабря 2009 г. № 517 «Об утверждении 
Единой программы подготовки арбитражных 
управляющих» и Федеральный закон от 26 ок-
тября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Названный закон вводит нема-
ло требований, адресованных арбитражному 
управляющему, в частности к образованию, 
стажировке, опыту работы, членству в СРО, 
отсутствию судимости и др. Тем самым значи-
тельно сокращается круг лиц, которые могут 
претендовать, в том числе, на прохождение 
обучения по соответствующей программе про-
фессиональной переподготовки.

В профстандарте «Специалист по управ-
лению рисками» для замещения соответ-
ствующей должности требуется лишь сред-
нее профессиональное образование, однако 
заявляется дополнительное условие – на-
циональная сертификация в области риск-
менеджмента. Данная сертификация явля-
ется добровольной, но при этом заявленной 
в профстандарте.

Подобные требования должны прини-
маться во внимание структурами ДПО. В то 
же время такие границы направлены на под-
держание качества дополнительного образо-
вания. Множественность и неоднородность 
требований говорят о том, что назрела необ-
ходимость уточнить условия их предъявления 
в федеральном законодательстве в сфере об-
разования. В перспективе, думается, докумен-
ты, направленные на развитие этой сферы, 
будут дорабатываться, чтобы образовательная 
среда ДПО смогла сохранить свою уникаль-
ную природу.
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authors give answers to key questions for organizing an effective educational process: whom to teach, 
why to teach, what to teach, how to teach and who to teach. The answers are based not only on legal 
norms or theoretical works, but also on the experience of the Ural State Law University named after V. 
F. Yakovlev.

Keywords: educational environment, additional professional education, ICT, pedagogical design, 
competencies
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