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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
М. О. Кучеревская (Новосибирск, Россия)

Введение. Статья посвящена проблемному полю сравнительной педа-
гогики, изучению тенденций развития современного образования. Цели  – 
проанализировать содержание норм российского законодательства, отвеча-
ющих принципам идеи «непрерывного образования», изучить актуальные 
в отечественной компаративистике сравнительно-педагогические исследо-
вания, посвященные проблеме обучения на протяжении всей жизни.

Методология и методика исследования. Исследование построено с опо-
рой на историческую и сравнительно-правовую методологию, позволяющую 
сравнивать и анализировать исследуемый вопрос в исторической динамике, 
аргументировать выводы нормами законодательства в области образова-
ния. Взгляды первых исследователей проблемы подчеркивают актуальность 
изучения проблематики обучения на протяжении всей жизни на междуна-
родном уровне с конца ХХ в. по настоящее время.

Результаты исследования. Статья построена с учетом развития идеи 
«непрерывного образования» в России и за рубежом. Перечислен состав эле-
ментов, обеспечивающих идею непрерывного образования. С опорой на ис-
следования отечественных и зарубежных компаративистов описана история 
становления идеи «непрерывного образования», обобщен состав ее принци-
пов. Каждый принцип интерпретирован через положения двух документов 
российского законодательства в области образования: Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2016–2020 гг. 

Заключение. Проведенный анализ положений основных нормативных 
документов сферы образования позволяет сделать вывод о высоком каче-
стве сопровождения принципов непрерывного образования нормами совре-
менного законодательства Российской Федерации в области образования. 
Создание условий для функционирования и развития в России новых типов 
и видов учреждений системы непрерывного образования – тенденция совре-
менной государственной политики в области образования.
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IMPLEMENTATION OF CONTINUING EDUCATION PRINCIPLES  
IN THE STATE EDUCATION POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION

M. O. Kucherevskaya (Novosibirsk, Russia)
Introduction. The paper is devoted to the problematic field of comparative 

pedagogy, the study of development trends of the modern education. The aim is 
to analyze the content of the regulations of the Russian legislation which meet the 
principles of the idea of «continuing education» and to study the comparative edu-
cation research related to lifelong learning which is topical for Russian comparative 
linguistics.

Methodology and methods of the research. The research is based on the his-
torical and comparative law methodology which makes it possible to compare and 
analyze the issue under study in its historical dynamics and to argue the conclu-
sions by means of legal education regulations. The names of the first researches are 
mentioned, the topicality of lifelong learning issues research at the international 
level from the end of the 20th century till nowadays is emphasized.

The results of the research. The paper is based on the development of the idea of 
«continuing education» in Russia and abroad. The composition of the elements pro-
viding the idea of «continuing education» is listed. The history of the «continuing 
education» idea formation which is based on domestic and foreign comparatists’ 
research is described, the composition of its principles is generalized. Each prin-
ciple is interpreted through the provisions of two Russian educational legislation 
documents: the Federal law «On Education in the Russian Federation» and the Fed-
eral Target Program of Education Development for the period of 2016–2020. 

Conclusion. The analysis of the regulatory documents in the field of education 
allows us to conclude that continuing education principles are highly strengthened 
by the modern Russian educational legislation. Creating the conditions for func-
tioning and developing new types and kinds of continuing education institutions in 
Russia is the trend of the state modern education policy. 

Keywords: continuing education, continuing education principles, lifelong learn-
ing, education legislation, comparative linguistics, additional educational program.
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Введение. Системы образования разных стран с момента их основа-
ния ориентированы на создание условий для получения человеком обра-
зования. Вместе с тем проблематика получения человеком образования 
на любом этапе жизненного пути относится к новейшей истории науки. 
Динамика социально-экономических изменений в мире наряду со стрем-
лением личности к самореализации и саморазвитию создает условия для 
накопления знаний в различных отраслях науки, формирует потребность 
человека в их пополнении на протяжении всей жизни. Однако жизненный 
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цикл знаний, полученных на различных ступенях обучения (школьном, 
вузовском), нередко не отвечает запросам следующей ступни обучения 
и, что встречается значительно чаще, запросам рынка труда. Проблема 
устаревания знаний, их экономической ценности в современном инфор-
мационном мире стоит достаточно остро, поэтому актуальность исследо-
ваний, направленных на сопровождение процесса обучения человека на 
протяжении всей жизни, в современной науке и практике высока.

Проблематика обучения в течение всей жизни была заявлена как ак-
туальная проблема современности в материалах Организации Объеди-
ненных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 
в конце ХХ в.: впервые экспертом ЮНЕСКО П. Ленграндом – в докладе 
«Введение в непрерывное образование» (1970 г.), несколько позже – в до-
кладе группы ученых под руководством Э. Фора «Учиться быть. Мир об-
разования сегодня и завтра» (1972 г.) [1, с. 233]. В результате на междуна-
родном уровне была аргументирована необходимость обучения человека 
на протяжении всей жизни, получения им образования как в существую-
щих видах формального образования, так и в новых, внеинституциональ-
ных. «Образование на протяжении всей жизни было названо в докладе  
Э. Фора ключевым элементом политики в области образования в разви-
вающихся и развитых странах» 1.

Концепция обучения человека на протяжении всей жизни получила 
также название «идея непрерывного образования» и с 1970–1980-х гг. 
регулярно освещалась в национальных и международных документах 
по проблемам образования. В докладе Делора 1996 г. была предложена 
комплексная концепция непрерывного образования на основе двух клю-
чевых понятий: «обучение на протяжении всей жизни» и «четыре базо-
вых принципа образования: учиться быть, знать, делать и жить вместе» 2.  
По мнению Н. М. Снопко, эта концепция получила высокий статус бла-
годаря поддержке национальных и международных организаций  
[2, с. 48–51]. Массовый характер ей придала востребованность у разных 
слоев населения.

1 Переосмысливая образование. Образование как всеобщее благо? [Электронный ре-
сурс].  – Франция: Организация Объединенных наций по вопросам образования, науки 
и культуры, 2015. – С. 14. – URL: https://books.google.ru/books?id=9mFoCwAAQBAJ&pg=PA
14&dq=%D1%8D.+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%83%D1%87%D0%B8%D1
%82%D1%8C%D1%81%D1%8F+%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C+%D1%87%D0%B-
8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiclart44jhAhVLxMQBHc
hDATUQ6AEINDAC#v=onepage&q=%D1%8D.%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0%20
% D 1 % 8 3 % D 1 % 8 7 % D 0 % B 8 % D 1 % 8 2 % D 1 % 8 C % D 1 % 8 1 % D 1 % 8 F % 2 0
%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D
1%8C&f=false (дата обращения: 18.02.2019).
2 Там же.
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Проблематика непрерывного образования носит междисциплинар-
ный характер: изучается философией, педагогикой, социологией и дру-
гими науками. Вольтер, Гете, Руссо связывали идею непрерывного об-
разования с достижением полноты человеческого развития [3, с. 115]. 
Предметом исследований социологической науки являются социальные 
институты системы непрерывного образования и их взаимоотношения 
между собой, закономерности человеческой деятельности в условиях не-
прерывного образования. Педагогика изучает, прежде всего, проблему 
отбора содержания непрерывного образования и его преемственности на 
различных этапах и уровнях обучения, проблему эффективности исполь-
зуемых в непрерывном образовании форм, методов и технологий обуче-
ния. Психология рассматривает проблематику непрерывного образова-
ния через понятия «потребность» и «мотивы личности». Экономическая 
целесообразность удовлетворения запроса быстро меняющегося рынка 
труда к образовательным учреждениям изучается экономикой.

В России начала ХХ столетия «…значительный вклад в историю не-
прерывного образования внесли народные университеты, деятельность 
“вольных высших школ”, благотворительная деятельность российских 
предпринимателей»3. В СССР проблему непрерывного образования и сопо-
ставления отечественной и зарубежной педагогической практики ученые 
изучали крайне мало. К немногочисленным примерам таких исследований 
можно отнести совместную монографию З. А. Мальковой и Б. Л. Вульфсона 
«Современная школа и педагогика в капиталистических странах»4. Востре-
бованной у отечественных ученых проблематика непрерывного образо-
вания стала лишь в годы перестройки, в середине 1980-х гг., когда в России 
и мире изменилась политическая ситуация. В складывающейся концеп-
ции непрерывного образования отечественные исследователи выделяли 
ее важные аспекты: создание условий для всестороннего гармоничного 
развития личности независимо от возраста, первоначально приобретен-
ной профессии, специальности, места жительства, с обязательным уче-
том мотивов, интересов, ценностей личности (Б. С. Гершунский) (см.: [4]); 
формирование компетентностей квалифицированного специалиста, спо-
собного решать новые для себя профессиональные и социальные задачи  
(А. А. Вербицкий) [5]. В современной образовательной практике наиболее 

3 Подласый И. П. Педагогика: учеб. для прикладного бакалавриата. – М.: Юрайт,  
2015. – С. 74.
4 Малькова З. А., Вульфсон Б. Л. Современная школа и педагогика в капиталистических 
странах: учеб. пособие. – М.: Просвещение, 1975. – 263 с.
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известны научные труды таких исследователей-компаративистов, как  
Б. Л. Вульфсон 5, З. А. Малькова 6, А. Н. Джуринский [6].

Компаративисты отмечают, что признание идеи непрерывного об-
разования на международном уровне привело к расширению понятий-
ного аппарата проблемы, а также к зарождению в системах образования 
разных стран синонимичных понятий: Л. Н. Данилова с опорой на анализ 
англосаксонской педагогической литературы в этот перечень включа-
ет такие словосочетания, как «lifelong learning (непрерывное обучение), 
recurrent education (возобновляемое образование), popular education (на-
родное, общедоступное образование), permanent education (перманент-
ное образование), continuing education (продолжающееся образование)» 
[1, с. 233], Е. А. Пушкарева использует при изучении проблемы термин 
adult edication (образование взрослых) [7, с. 440] и др. Многообразие 
употребляемой терминологии в сравнительно-педагогических исследо-
ваниях разных стран в настоящее время сохраняется, хотя и несколько 
сократилось в ХХI в. Например, lifelong learning понимается как процесс 
обучения в течение всей жизни, когда тело, разум (знания, навыки, отно-
шения, ценности, эмоции и чувства) переживают различные социальные 
ситуации, воспринимаемое содержание которых затем трансформирует-
ся и интегрируется в личности, что приводит к постоянным изменениям 
и приобретению опыта [8]; continuing edication – как процесс институци-
онализации образования для взрослых, позволяющий компенсировать 
и дополнять имеющийся уровень образования [9].

Наиболее употребимыми в отечественной компаративистике явля-
ются термины «образование в течение всей жизни», «непрерывное про-
фессиональное образование», «образование взрослых как непрерывное 
образование». Разнообразие используемых отечественными учеными по-
нятий объясняется становлением сравнительно-педагогических иссле-
дований в современной России. Отметим, что в федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации» (2012 г.) одним из базовых прин-
ципов является образование в течение всей жизни (ст. 3., п. 8). Однако еще 
в законе РФ «Об образовании» (1992 г.) и Федеральном законе «О высшем 
и послевузовском профессиональном образовании» (1996 г.) отсутствова-
ло понятие непрерывного образования [10, с. 47]. Несмотря на отсутствие 
в отечественной науке единого подхода к трактовке термина «непрерыв-
ное образование», в каждом отражен базовый принцип – законодательно 

5 Вульфсон Б. Л. Сравнительная педагогика. История и современные проблемы. – М.: Изд-
во УРАО, 2003. – 232 с.
6 Вульфсон Б. Л., Малькова З. А. Сравнительная педагогика: учеб. пособие. – Воронеж,  
1996. – 232 с.
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закрепленное право человека на получение образования, обеспеченное 
системой общего, профессионального и дополнительного образования. 

А. М. Новиков понятие непрерывности образования рассматрива-
ет через отношение к трем объектам (субъектам): личности, образова-
тельным процессам (образовательным программам) и организационной 
структуре образования. При этом, по мнению автора, личность, в зависи-
мости от поставленных ею целей, избирает различные стратегии поведе-
ния в образовательном пространстве: совершенствование образователь-
ных результатов на одном и том же уровне образования («вектор движе-
ния вперед»), переход от одного уровня образования к другому («вектор 
движения вверх»), смена профиля образования, исходя из личных инте-
ресов, предпочтений и способностей («движение по горизонтали, в бок») 
[11, с. 193]. Сторонник личностно-ориентированного подхода в образова-
нии М. В. Кларин подчеркивает направленность непрерывного образова-
ния на удовлетворение актуальных образовательных потребностей лич-
ности в процессе ее самоопределения, самореализации и саморазвития 
[12]. Н. Г. Калинникова, трактуя термин «непрерывное педагогическое 
образование», называет его ведущим средством реализации личностно-
ориентированной парадигмы педагогического образования, источником 
совершенствования профессиональной подготовки и адаптации к из-
меняющимся условиям [13, с. 189]. Общим является указание на такую 
характеристику непрерывного образования, как совершенствование че-
ловеком своего образовательного уровня с целью удовлетворения возни-
кающих потребностей.

Мы вслед за С. С. Асафьевой под термином «непрерывное образова-
ние» будем понимать «...обеспеченную государственными и обществен-
ными институтами систему»7, направленную на удовлетворение, с одной 
стороны, образовательных потребностей личности в течение всей жиз-
ни, с другой – потребности общества в росте образовательного (общего 
и профессионального) потенциала граждан. Определение указывает на 
значимую для нашего исследования характеристику непрерывного об-
разования: его образуют три взаимодополняющих элемента (система 
образования, социальные институты и потребности). Причем каждый 
элемент включает два обязательных компонента: система образования – 
подсистемы основного и дополнительного образования, социальные ин-
ституты государственного и общественного статусов, потребности лич-
ности и социума. Регулирующая роль государства обнаруживается в каж-
дом из элементов.

7 Асафьева С. С. Второе высшее образование как фактор социализации личности [Электрон-
ный ресурс]: дис. … канд. социол. наук. – Нижний Новгород, 2005. – 271 с. – URL: https://
www.dissercat.com/content/vtoroe-vysshee-obrazovanie-kak-faktor-sotsializatsii-lichnosti 
(дата обращения: 18.02.2019).
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Методология и методика исследования. В статье проанализиро-
ваны положения двух федеральных документов в области образования: 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»8 и Фе-
деральной целевой программы развития образования на 2016–2020 гг. 
(далее – ФЦПРО)9 в контексте создания условий для реализации прин-
ципов непрерывного образования в государственной политике в области 
образования. Сравнительно-правовая методология, используемая при 
анализе, позволяет определить роль и значение принципов непрерывно-
го образования в образовательной практике современной России, их от-
ражение в нормативно-правовых документах.

Результаты исследования. Отметим, что в ФЦПРО описаны прак-
тические механизмы реализации в 2016–2020 гг. норм указанного Фе-
дерального закона. «Принципы являются исходными положениями осу-
ществляемой деятельности, форм и способов ее организации и критери-
ев оценки результатов деятельности» [14, с. 111]. К базовым принципам 
непрерывного образования, по мнению большинства исследователей, 
относятся следующие: принципы гуманизма, демократизма, открытости, 
интеграции, гибкости и непрерывности. Их интерпретация различными 
исследователями носит созвучный характер, они универсальны в боль-
шинстве стран. В меморандуме непрерывного образования, принятом 
в 2000 г. на Европейском саммите в Лиссабоне, принципы непрерывного 
образования рассматриваются через новый набор базовых знаний, уме-
ний и навыков, которые обеспечили бы членам общества активное уча-
стие в профессиональной, семейной и общественной жизни [15, с. 31]. 

Принцип гуманизма, прежде всего, указывает на обращенность к че-
ловеку, признание самоценности его потребностей и интересов. В непре-
рывном образовании он выражается в предусмотренном многообразии 
форм, видов и сроков обучения, направленных на развитие творческих 
сил и способностей обучающегося. «Модель непрерывного образования 
строится как взаимодействие внутренних, личностно детерминирован-
ных, и внешних, зависящих от социально-экономических и педагогиче-
ских условий факторов» [16, с. 118].

Принцип гуманизма выступает основанием всей государственной по-
литики Российской Федерации в области образования. В ст. 3 Федераль-

8 Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон  
№ 273 от 29 декабря 2012 г. – URL: минобрнауки.рф/документы/2974 (дата обращения: 
04.02.2019).
9 О Федеральной целевой программе развития образования на 2016–2020 годы [Элек-
тронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497. – URL:  
https://минобрнауки.рф/документы/5930 (дата обращения: 04.02.2019).
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ного закона «Об образовании в Российской Федерации»10 закреплены 
принципы образовательной политики в сфере образования, к которым, 
в частности, относятся «признание приоритетности образования»; «обе-
спечение права каждого гражданина на образование, недопустимость 
дискриминации в сфере образования»; «гуманистический характер обра-
зования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 
свободного развития личности»; «свобода выбора получения образова-
ния согласно склонностям и потребностям человека, создание условий 
для самореализации каждого человека, свободное развитие его способ-
ностей, включая предоставление права выбора форм получения образо-
вания, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную 
деятельность» и др. Федеральный закон содержит принцип, прямо ука-
зывающий на идею непрерывного образования: «обеспечение права на 
образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями лич-
ности, адаптированность системы образования к уровню подготовки, 
особенностям развития, способностям и интересам человека».

Принцип демократизма в непрерывном образовании предполагает 
такие ценности, как доступность людям разных возрастов, вероисповеда-
ний, состояния здоровья; равноправный, субъект-субъектный характер 
взаимоотношений участников образовательного процесса. С этой целью 
федеральное законодательство закрепляет «единство образовательного 
пространства на территории Российской Федерации, защиту и развитие 
этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федера-
ции в условиях многонационального государства», «демократический 
характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 
работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательны-
ми организациями»11. Согласно ФЦПРО будут обеспечиваться условия для 
«…получения среднего профессионального и высшего образования, в том 
числе с использованием дистанционных технологий, инвалидами и лица-
ми с ограниченными возможностями здоровья»12. Помимо современных 
программ обучения в субъектах Российской Федерации будут создавать-
ся ресурсные центры по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на базе ведущих профессиональных образова-

10 Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон  
№ 273 от 29 декабря 2012 г. – URL: минобрнауки.рф/документы/2974 (дата обращения: 
04.02.2019).
11 Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон  
№ 273 от 29 декабря 2012 г. – URL: минобрнауки.рф/документы/2974 (дата обращения: 
04.02.2019).
12 О Федеральной целевой программе развития образования на 2016–2020 годы [Элек-
тронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497. – URL:  
https://минобрнауки.рф/документы/5930 (дата обращения: 04.02.2019).



44

Философия образования. 2019. Т. 19, № 2
Philosophy of Education, 2019, vol. 19, no. 2

тельных организаций, проводится конкурсы профессионального мастер-
ства среди студентов названных групп.

Принцип открытости системы непрерывного образования предусма-
тривает пополнение и обновление содержания и качества реализуемых 
программ обучения, внедрение новых образовательных технологий, ре-
ализацию программ обучения за рамками традиционных, институци-
ональных форм образования (в том числе для нетрадиционных групп 
обучающихся, например, осужденных и отбывающих наказание, мало-
мобильных людей с ОВЗ, иностранных граждан, одаренных детей и др.), 
привлечение к сотрудничеству широкого круга специалистов-практиков.

Практика реализации дополнительных образовательных программ 
во взаимодействии учреждений образования, науки, общественных орга-
низаций стала распространенной в различных регионах России с прида-
нием в законе РФ «Об образовании» (1992 г.) управлению образованием 
государственно-общественного характера. Например, в г. Новосибирске 
реализуется программа «Золотые россыпи» для педагогов дополни-
тельного образования по проблемам работы с одаренными детьми. К ее 
реализации привлекаются ученые педагоги и психологи Новосибирско-
го государственного педагогического университета и Новосибирского 
института повышения квалификации педагогов, приватные психологи 
и психотерапевты, специалисты из Международной школы тьюторов, об-
щественной организации «Гуманитарный проект» [17, с. 75].

В ФЦПРО обеспечивают принцип открытости такие направления де-
ятельности, как: 

– разработка, апробация и внедрение новых моделей вузов, фор-
мирование сети опорных региональных университетов, «...внедрение 
новых вариативных образовательных программ на основе индивидуа-
лизации образовательных траекторий, а также технологий проектного 
обучения»13, внедрение технологической магистратуры (в рамках реше-
ния задачи «Создание и распространение структурных и технологиче-
ских инноваций в среднем профессиональном и высшем образовании»);

– принятие ФГОС дошкольного и общего образования; поддержка  
«...инновации в сфере образования детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидностью»14 ; финансовая, консультационная, экс-
пертная и правовая поддержка реализации в РФ концепций школьного 
филологического, географического, технологического, математического 
образования, школьного образования в сфере иностранных языков (для 

13  О Федеральной целевой программе развития образования на 2016–2020 годы [Элек-
тронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497. – URL: https://
минобрнауки.рф/документы/5930 (дата обращения: 04.02.2019).
14 Там же.
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решения задачи «Развитие современных механизмов и технологий обще-
го образования»);

– «...повышение доступности программ социализации учащихся и сту-
дентов для успешного их вовлечения в социальную практику» 15;

– обновление содержания образования и технологий на уровне обще-
го, профессионального и дополнительного образования для достижения 
высокого стандарта качества образования;

– реализация проекта «Развитие инфраструктуры непрерывного об-
разования» (включая систему дополнительного профессионального 
и дополнительного образования взрослых)16, направленного на науч-
но-методическую, организационную и институциональную поддержку 
системы непрерывного образования в РФ (для решения кадровых задач 
российской экономики, обеспечения профессионального и личностного 
роста взрослого населения а также переподготовку управленческих ко-
манд не менее 100 образовательных организациях профессионального 
образования).

Интегративный принцип в системе образования вообще и в непре-
рывном образовании в частности подразумевает интеграцию образова-
ния с наукой, культурой и производством. Механизм действия принципа 
интеграции в непрерывном образовании действует аналогично, однако 
имеет ограничения: обязательное соответствие задачам и этапам обнов-
ления национальной системы непрерывного образования, целям и зада-
чам всех субъектов образовательной деятельности и органов управления 
образованием. «“Интегративное” непрерывное образование служит сред-
ством гармонизации личности и внешних отношений личности с социу-
мом» [16, с. 119].

Интегративный принцип в государственной политике и правовом 
регулировании отношений в сфере образования носит в современной 
России международный характер. В Федеральном законе «Об образо-
вании в Российской Федерации» содержится прямое указание на это:  
«…создание благоприятных условий для интеграции системы образова-
ния Российской Федерации с системами образования других государств 
на равноправной и взаимовыгодной основе» 17. ФЦПРО признается «...ин-
струментом управления инновационным развитием системы образова-
ния, средством координации действия Правительства РФ в сфере образо-

15   О Федеральной целевой программе развития образования на 2016–2020 годы [Элек-
тронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497. – URL:  
https://минобрнауки.рф/документы/5930 (дата обращения: 04.02.2019).
16 Там же.
17 Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон  
№ 273 от 29 декабря 2012 г. – URL: минобрнауки.рф/документы/2974 (дата обращения: 
04.02.2019).
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вания на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне 
образовательной организации» 18.

Принцип непрерывности является системообразующим в непре-
рывном образовании, он призван обеспечить получение человеком об-
разования на протяжении всей жизни в востребованной у него форме, 
темпах, сроках и результатах. Ст. 10 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» содержит перечень уровней системы образования (общее, 
профессиональное и дополнительное), обеспечивающих возможность 
получения непрерывного образования по основным образовательным 
программам и различным дополнительным образовательным програм-
мам (в том числе «...одновременного освоения нескольких образователь-
ных программ... с учетом имеющегося образования, квалификации, опыта 
практической деятельности»19). Этой цели в ФЦПРО служат мероприятия 
по развитию независимой системы оценки качества образования в сред-
нем профессиональном и высшем образовании посредством внедрения  
«...механизмов профессионально-общественной и общественной аккре-
дитации образовательных программ», формирования «...нового отноше-
ния обучающихся и образовательных организаций к качеству образова-
ния и к получаемым по его итогам компетенциям, процедурам и механиз-
мам их измерения и оценки», «участия в международных исследованиях 
качества образования»20.

Дополнительным ресурсом развития непрерывного образования, 
его популяризации и ценностного восприятия у населения, безусловно, 
выступает законодательно предусмотренная возможность получения 
образования по сокращенной, ускоренной программе, которая интерес-
на, в первую очередь, студентам, совмещающим обучение с работой. По-
этому реализация программ обучения взрослых становится в последние 
годы быстрорастущим направлением деятельности зарубежных и отече-
ственных учебных заведений. Эта тенденция в мире усиливается в связи 
со старением населения и общего сокращения числа студентов [18]. От-
метим, что перевод российских студентов на сокращенные и ускоренные 
программы обучения осуществляется по регламентам, описанным в фе-
деральном законодательстве.

18 О Федеральной целевой программе развития образования на 2016–2020 годы [Элек-
тронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497. – URL: https://
минобрнауки.рф/документы/5930 (дата обращения: 04.02.2019).
19 Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон  
№ 273 от 29 декабря 2012 г. – URL: минобрнауки.рф/документы/2974 (дата обращения: 
04.02.2019).
20 О Федеральной целевой программе развития образования на 2016–2020 годы [Элек-
тронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497. – URL: https://
минобрнауки.рф/документы/5930 (дата обращения: 04.02.2019).
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В условиях конкуренции за потребителей образовательных услуг 
большое значение приобретают тематика и содержание реализуемых 
в образовательной организации программ дополнительного образования. 
Исследуя проблематику непрерывного профессионального образования,  
В. А. Анищенко отмечает: «...опережающее отражение в содержании обра-
зования должны получить проблемы развития общества, производства, 
науки, культуры» [19, с. 189]. Отметим, что помимо более широкого выбора 
тематики и содержания программ дополнительного образования, это по-
зволяет создавать новые типы и виды учреждений, их реализующих. «К та-
ким организациям относятся образовательные (школы, колледжи, лицеи, 
вузы, центры повышения квалификации и переподготовки и пр.), консал-
тинговые, тренинговые организации, кадровые агентства, государствен-
ные службы и прочее» [20, с. 63]. В оценке увеличивающейся в последние 
годы статистики о количестве отечественных учреждений системы непре-
рывного образования различных типов и видов наша позиция согласует-
ся с мнением И. А. Сташевской: «Чем больше в системе образования будет 
завершенных, подкрепленных соответствующими государственными до-
кументами уровней и ступеней, тем шире возможности человека в выбо-
ре посильного для него образования, изменения при необходимости из-
бранной образовательной траектории при сравнительно малых потерях,  
а поставленные на каждой ступени конкретные и сопряженные цели пси-
хологически облегчают процесс обучения» [21, с. 22].

Заключение. Итак, анализ ведущих документов федерального законо-
дательства, отражающих государственную политику в области образова-
ния, а также мнений исследователей-компаративистов позволяет сделать 
вывод: принципы непрерывного образования в государственной политике 
Российской Федерации в области образования являются ценностью, реали-
зуемой на всех уровнях образования. В проанализированных нами офици-
альных документах содержатся как прямые формулировки, указывающие 
на принципы непрерывного образования, так и косвенные, детализирую-
щиеся в содержании федеральных мероприятий в области образования. 

В заключение отметим, что приведенные в статье данные не явля-
ются исчерпывающими, законодательство РФ в области образования по-
стоянно обновляется и дорабатывается. Значимо, на наш взгляд, что но-
вые документы, регламентирующие систему непрерывного образования, 
проходят через широкое общественное обсуждение. В частности, в насто-
ящее время идет обсуждение «Концепции развития непрерывного обра-
зования взрослых в Российской Федерации на период 2025 года» 21.

21 Концепция развития непрерывного образования взрослых в Российской Федерации на 
период 2025 года [Электронный ресурс]. – URL: http://www.dpo-edu.ru/?page_id=13095 
(дата обращения: 05.02.2019).
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Научного осмысления и практического решения требуют вопросы, 
обеспечивающие эффективность современной системы непрерывного 
образования и реализацию ее принципов. В их числе – общие и частные 
задачи: повышение компьютерной грамотности населения (для бóльшей 
включенности в систему непрерывного образования людей старшего по-
коления и роста академической мобильности молодых); разработка и ре-
ализация доступных программ изучения иностранных языков (как раз-
вития компетентности человека современного информационного обще-
ства); более широкое внедрение дистанционных образовательных тех-
нологий обучения (не только для повышения доступности образования, 
но и для построения индивидуальных образовательных маршрутов раз-
личных категорий обучающихся на всех уровнях образования); широкое 
распространение наставничества в профессиональной среде (не только  
с целью адаптации к профессии, но и для сокращения сроков восполне-
ния имеющихся дефицитов профессиональных компетенций); измене-
ние баланса между федеральным, региональным и субъектным источни-
ками финансирования дополнительного образования (как результата из-
менения мотивации обучающихся от внешне стимулируемой к внутренне 
осознанной); обновление структуры подготовки специалистов с учетом 
потребностей экономики страны и запроса рынка труда (в обеспечение 
проблем безработицы или трудовой занятости населения не по профи-
лю полученного образования); согласование структуры учебных планов 
с представителями профильных организаций (как надежного источника 
вариативности образования и увеличения жизненного цикла получен-
ных в системе образования знаний) и др.
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