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С переходом российской экономики от плановой к рыночной потребовалось 

внедрение инновационной модели развития во всех сферах жизнедеятельности, 

в том числе, в отечественном профессиональном образовании, путем проведения 

последовательной государственной политики, направленной на повышение ка-

чества образования на всех уровнях. Важным элементом непрерывного образо-

вания является профессиональное образование, отвечающее современным тре-

бования на соответствующем этапе развития страны. 

Рассматривая структуру непрерывного образования в социальном аспекте, 

выделяют образование: семейное; в трудовых коллективах; в социальных орга-

низациях; в культурных и просветительских центрах [2]. Вместе с тем непрерыв-

ное образование в социальном плане охватывает просвещение, обучение и вос-

питание, рассматривая их в комплексе как процесс, связывающий перечислен-

ные элементы в течение всей жизнедеятельности личности. 

Непрерывное образование в англоязычной трактовке (lifelong learning) от-

ражает растущий личностный образовательный потенциал индивида в течение 

всей жизни с использованием совокупности государственных и общественных 
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институтов, исходя из потребностей личности и общества, с целью максималь-

ного развития его способностей. При этом образование желательно получать не 

только путем личного участия в образовательном процессе и посещения учебных 

заведений, но и заочно, дистанционно. 

Изначально идея заочного обучения появилась в Англии, затем охватила 

другие территории и страны. В СССР вечернее, заочное обучение на уровне сред-

него и высшего образования, а также курсы повышения квалификации и пере-

подготовки позволило охватить образованием самые отдаленные сельские и дру-

гие районы. Использование для обучения возможностей телевидения, а затем 

спутниковой связи сначала в американских колледжах с 1960-х гг., затем в Ев-

ропе, Австралии, Китае позволило внедрить и развить дистанционное образова-

ние в разных профессиональных областях независимо от возраста в постоянно 

меняющихся условиях экономических и социальных условиях [3]. 

Основная идея непрерывного образования заключается в постоянном разви-

тии человека на всем протяжении его жизни, начиная с этапа созревания, рас-

цвета, зрелости, когда, в связи с естественной утратой сил и возможностей, при-

оритетом выступает задача их компенсации, что трактуется как компенсаторное 

обучение взрослых людей, позволяющее освоить новые знания в форме заоч-

ного, вечернего и дистанционного профессионального образования. В современ-

ных условиях непрерывное образование понимается как единая система государ-

ственных и общественных образовательных учреждений, обеспечивающая орга-

низационное единство и преемственность всех уровней и форм образования как 

для обучения, так и воспитания, а также профессиональной подготовки человека, 

учитывающая общественные потребности и стремление индивида к самообразо-

ванию и всестороннему развитию в течение всей его жизни. 

Среди признаков непрерывного образования можно выделить следующие: 

‒ охват всего жизненного процесса человека; 

‒ неограниченность только местом жительства за счет дистанционных тех-

нологий обучения; 
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‒ открытость образования исходя из открытости процессов познания и об-

разования человека и мира в целом; 

‒ самообразование за счет доступа к образовательным ресурсам через ин-

тернет, электронные статьи, издания, вебинары и т. д., что делает обучающегося 

субъектом учебного процесса и позволяет самостоятельно получать знания в вы-

бранной сфере; 

‒ гибкость системы образования, возможность выбора учащимися изучае-

мых дисциплин; 

‒ разнообразие содержания, средств и методик обучения; 

‒ соответствие темпов развития научно-технического прогресса и модерни-

зации экономики страны; 

‒ стимулирование мотивации личности к учебе и др. [3]. 

Анализируя исследования отечественных ученых, выделяют пять подходов 

непрерывности в педагогическом образовании [1]. 

Таблица 1 

Подходы к «непрерывности в педагогическом образовании» 

№ Подходы Сущность трактования непрерывности в педагогическом образовании 

1 Первый Единство формального (институционального) образования и нефор-

мального (самообразования), как создание широких условий для непре-

рывного саморазвития личности педагога 

2 Второй Нацеленность всех элементов образовательной системы на целостную, 

развивающуюся личность 

3 Третий Преемственность, отсутствие разрывов в отдельных его ступенях 

4 Четвертый Адаптивность» – рассматривается не сама сущность непрерывности, а 

одно из средств ее реализации 

5 Пятый Единство общего и профессионального компонентов в подготовке учи-

теля, что призвано обеспечить единство целей социализации и профес-

сионализации, развития личностных и профессиональных качеств, клю-

чевых, базовых и функциональных компетентностей учителя 

 

Непрерывное образование, как ведущая сфера социальной политики, при-

звано обеспечить благоприятные условия для профессионального развития чело-

века, его конкурентоспособности воспроизводства личного профессионального 

и культурного потенциала, а также для развития общественного производства. К 

сожалению, в настоящее время наблюдаются тенденции получения диплома о 
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высшем образовании любой ценой для социальной адаптации личности, а не об-

разования как совокупности профессиональных знаний, что служит серьезным 

препятствием в понимании образования как развития личности, а не как средства 

самоутверждения в коллективе и обществе [5]. 

Основные принципы непрерывного образования [4]: 

‒ развитие новых знаний для всего населения страны, 

‒ гарантия всеобщего непрерывного доступа к образованию; 

‒ обновление знаний и навыков в связи с социально-экономическими пере-

менами в обществе (на базе компьютерной грамотности, иностранных языков, 

техники и технологии, предпринимательства и др.); 

‒ инновационные методики преподавания, 

‒ диверсификация знаний; 

‒ развитие наставничества и консультирования для свободного доступа в 

странах к информации, консультациям и рекомендациям; 

‒ приближение образования к дому за счет сети образовательных пунктов, 

информационных технологий, создания культурно-просветительских центров в 

торговых центрах, клубах, музеях, библиотеках, религиозных центрах, парках, 

центрах отдыха и на рабочих местах. 

Современная модель непрерывного образования включает три уровня [4], 

представленные в таблице 2: 

Таблица 2 

Современная модель непрерывного образования 

№ Уровни подготовки Учреждения, реализующие уровень подготовки 

1 Допрофессиональная под-

готовка 

Детские дошкольные учреждения, педагогические 

классы, курсы, начальные подготовительные курсы в 

средних общеобразовательных школах и др. 

2 Начальное, среднее и выс-

шее профессиональное об-

разование (СПО и ВПО) 

ПТУ, лицеи, колледжи, техникумы, училища, вузы, уни-

верситеты, академии 

3 Послевузовское образова-

ние 

Аспирантура, докторантура, ИПК, ФПК, курсовая сеть 

учреждений повышения квалификации и другие после-

вузовские формы учебы 
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Благодаря непрерывному образованию упорядочивается последователь-

ность различных ступеней образования, оптимальный переход от одной ступени 

к другой, повышается разнообразие и значимость каждого уровня образования. 

Изучая возможности непрерывного образования, выявляется первая про-

блема, заключающаяся в непрерывности и преемственности образовательных 

программ разного уровня с учетом количества и качества знаний, переходящих 

с одного уровня на следующий, с учетом повышенных требований как к обуча-

ющимся, так и к преподавателям всей системы образования (среднего, профес-

сионального, высшего). Кроме того, усложнение социальных и профессиональ-

ных задач требуют постоянной актуализации знаний, что решается с помощью 

различных форм послевузовского образования путем повышения квалификации 

(в том числе через средства массовой информации, Интернет) и профессиональ-

ной переподготовки. 

Однако здесь проблема связана с недостаточным обеспечением актуально-

сти образовательных программ по дисциплинам в рамках определенной специ-

альности, последовательностью их освоения и содержанием, отстающим от со-

временных требований к специалистам на рынке труда. Отчасти это связано с 

отсутствием необходимой материально-технической базы вузов и нежеланием 

корректировать образовательные программы с учетом достижений мировой 

науки. 

Рассматривая структуру образовательных учреждений СПО в России, сле-

дует отметить незначительный рост за период 200–2012 г. с 2703 до 2925 учре-

ждений (также в настоящее время) при сокращении численности студентов на 

11,8%. Подготовка специалистов в СПО ведется по очной, вечерней, заочной 

форме и экстерном, среди которых основная форма подготовки очная (более 

74%), очно-заочная (вечерняя) – всего 2,5%. На заочном отделении СПО числен-

ность студентов составляет около 22%. Экстерном учится незначительная часть 

студентов, менее одного процента (в 2010 г. – 0,7%). Подготовка специалистов 

СПО ведется государственными, муниципальными и негосударственными обра-

зовательными учреждениями, среди которых за период 2000–2015 гг. доля 
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государственных и муниципальных образовательных учреждений сократилось 

на 4,2% при общем росте количества всех СПО на 6%, оставаясь достаточно вы-

сокой (около 90% от всех СПО). В свою очередь число негосударственных обра-

зовательных учреждений увеличилось за 10 лет со 114 до 302. 

Таким образом, в стране действует достаточно мощная система СПО для 

подготовки специалистов по различным специальностям для народного хозяй-

ства. В то же время для рациональной оптимизации данной структуры необхо-

дима разработка и внедрение более четких механизмов государственного регу-

лирования с учетом современных требований к инновационным знаниям на 

рынке труда. 

Следующей ступенью образования идет высшее профессиональное образо-

вание (ВПО), развитие которого тесно связано с динамикой социально-экономи-

ческого развития самого общества, его растущими запросами, что требует посто-

янного обновления знаний, адаптированных к глобальным техническим измене-

ниям. Специфика развития вузовского образования в стране выразилась в увели-

чении численности студентов в соответствии с кадровыми потребностями народ-

ного хозяйства, что потребовало соответствующего квалифицированного про-

фессорско-преподавательского персонала (ППП) вузов. 

С точки зрения квалификации уровень остепенённости (доктор или канди-

дат наук) среди преподавателей государственных вузов вырос с 57,9% до 63,2% 

за период2000–2012 гг. При этом число докторов наук увеличилось на 50,4%, 

кандидатов на 38,4%; численность с ученым званием профессор выросла на 

32,2%, а доцентов на 24,6%. Что касается структуры ППП в негосударственных 

вузах, здесь значительную долю занимают совместители как из государственных 

вузов, так и с производства. Тем не менее, негосударственное высшее образова-

ние играет большую роль в выпуске высококвалифицированных специалистов 

для народного хозяйства. 

Если рассматривать структуру по преподаваемым специальностям, к сожа-

лению, в нулевые годы был сделан перекос на коммерческое образование по вы-

пуску гуманитариев, экономистов, юристов, что в целом отразилось на нехватке 
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инженерных кадров во всех отраслях. Кроме того, с переходом на Болонскую 

двухуровневую систему обучения пострадало качество выпускаемых кадров в 

форме бакалавриата, когда часть дисциплин пришлось втискивать в жесткие 

рамки учебного графика и минимизировать объемы теоретических и практиче-

ских занятий, отводя на самостоятельное изучение. Вместе с тем, каждый препо-

даватель знает, что основная масса студентов не пойдет в библиотеку за тол-

стыми учебниками, а постарается «слить» реферат из интернета, чтобы подгото-

вить мало-мальски пригодный ответ. В результате пострадало (и до сих пор стра-

дает) качество образования. 

Часть вузов (технических, медицинских) не приняла данную систему, апел-

лируя важностью специфики подготовки. Если в среднем по стране на долю ба-

калавриата на начало 2010-хх годов приходилось 87% специалистов, 11% бака-

лавров и чуть больше 1% магистров, то в настоящее время с распространением 

болонской системы ситуация изменилась. На 2022/2023 учебный год в ИрГУПСе 

(Иркутском государственном университете путей сообщений) в структуре обу-

чающихся среди 5730 студентов доля бакалавров 27%, специалистов 66%, маги-

странтов 5% и аспирантов 2%. Среди аспирантов в стране большая часть прихо-

дится на технические вузы (23%), экономические (17%), медицинские и педаго-

гические (по 7%), юридические (8%). Такая структура свидетельствует об инте-

ресе выпускников к повышению квалификации, что дает надежду на рост каче-

ства профессионалов в отраслях. 

Прошедшая в 2020–2022 гг. волна пандемии сыграла в области непрерыв-

ного образования положительную роль, когда часть населения активно занялась 

самообразованием с помощью различных интернет-курсов, в том числе, повы-

шения квалификации и переподготовки, что, несомненно, повысило уровень об-

разования в целом. 

Таким образом, методические и структурные проблемы современного не-

прерывного образования в нашей стране дают почву для пристального их изуче-

ния и совершенствования нормативно-методической базы на уровне отдельных 

учебных заведений и страны в целом. 
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