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Вступление современной человеческой цивилиза-
ции в век информатизации основных сфер обществен-
ной жизни актуализировало проблему формирования 
институтов и систем непрерывного образования в веду-
щих странах мирах. Лиссабонский саммит «объединен-
ной Европы», прошедший в марте 2000 г., констатиро-
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вал, что успешный переход к экономике и обществу, 
основанных на знании, должен сопровождаться процес-
сом непрерывного образования – учения длиною в жизнь 
(lifelong learning) [1, с. 3]. 

Соответствующие тенденции в полной мере прояви-
лись в государственной образовательной политике Рос-
сийской Федерации. Еще в декабре 2004 г. Правитель-
ство РФ на своем заседании определило в качестве одно-
го из пяти приоритетов развитие непрерывного образо-
вания на период 2005–2010 гг. 

Важным этапом официального признания концеп-
ции непрерывного образования стал «Саммит восьми» 
(G-8) в Петербурге летом 2006 г., где отмечалась необхо-
димость «более активного и равноправного участия в 
системе образования взрослых за рамками среднего и 
высшего образования». Причем речь идет об обеспече-
нии равного доступа к образованию граждан всех воз-
растов, независимо от социально-экономического поло-
жения, пола, вероисповедания, этнической принадлеж-
ности или физических возможностей [2, с. 12, 17]. 

В этих условиях система российского высшего про-
фессионального педагогического образования ставит 
своей целью модернизацию и повышение эффективно-
сти созданной системы непрерывного профессионально-
го педагогического образования, учитывая тенденцию 
трансформации ведущих университетов страны в круп-
ные научно-исследовательские центры.

Процесс формирования системы непрерывного 
педагогического образования как совокупности объек-
тов (подсистем и элементов, взаимодействие которых 
обуславливает возникновение новых интегративных 
качеств, не свойственных образующим ее компонентам) 
происходил на протяжении второй половины ХХ века. 

В существующих историко-педагогических иссле-
дованиях процесс становления непрерывного образова-
ния принято подразделять на пять стадий, каждая из 
которых имеет свои особенности [3].

Первая стадия – констатационная, позволила 
выделить и обосновать специфические черты и особен-
ности  непрерывного образования.  На этой стадии было 
сформулировано его определение как системы, органич-
но сочетающей профессиональное образование взрос-
лых с общим образованием, цель которой – не просто 
«приспособление» к профессии, а создание оснований 
для успешной адаптации к эффективному профессио-
нальному росту и личностному развитию в постоянно 
меняющемся обществе, улучшении «качества жизни». 

Тенденции 
трансформации 
ведущих 
университетов 
страны

Пять стадий 
процесса 
становления 
непрерывного 
образования

Система, органично 
сочетающая 
профессиональное 
образование 
взрослых с общим 
образованием



РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 141 № 2 – 2012 

Теория и практика отечественной системы непрерывного образования

Вторая стадия – феноменологическая. На этом уров-
не был осуществлен подробный анализ сущности непре-
рывного образования,  произведенный посредством 
исследования феномена становления личности человека 
в современном информационном пространстве, которому 
следует создать оптимальные условия для развития спо-
собностей на протяжении всей его жизни. По результа-
там соответствующих исследований на первый план была 
выведена проблема интеграции индивидуальных и соци-
альных аспектов непрерывного образования, что приве-
ло к признанию непрерывного образования в решениях 
ЮНЕСКО – «руководящей конструкцией» для нововве-
дений или реформ образования во всех странах мира. 
Именно с этой поры термин «непрерывное образование» 
получает широкое распространение и официальное при-
знание академического сообщества.

Третья стадия – методологическая. Здесь происходит 
уточнение основных понятий, целей, факторов, путей и 
условий реализации непрерывного образования, форму-
лируется перечень признаков непрерывного образования, 
существенных для анализа и проектирования путей раз-
вития образовательной практики: охват образованием 
всей жизни человека; интеграция «вертикальная» (пре-
емственность между отдельными этапами, уровнями обра-
зования) и «горизонтальная» (образовательное воздей-
ствие школы, семьи, неформального окружения, средств 
массовой информации и т.д.); развитие и включение в 
целостную систему образования внеинституциональных и 
неформальных форм образования; «увязка» общего, поли-
технического и профессионального образования; откры-
тость, гибкость системы образования;  разнообразие содер-
жания, средств и методик, времени и места обучения;  воз-
можность свободного их выбора учащимися; равноправ-
ная оценка и признание образования не по способам его 
получения, а по фактическому результату; наличие меха-
низмов стимулирования мотивации личности к учебе как 
со стороны материальных условий жизни общества, так и 
через влияние культуры, доминирующих в обществе 
духовно-нравственных ценностей. 

Выявленный перечень признаков непрерывного 
образования позволил определить перспективу проведе-
ния дальнейших исследований, выделить и сформули-
ровать его базовые принципы.

Четвертая стадия – теоретической экспансии и 
конкретизации. Посвящена разработке концепции 
непрерывного образования по основным звеньям, а 
также выявлению определяющей роли интеграции и 
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координации всех разноуровневых образовательных 
центров в рамках единой  системы. Именно в это время 
начинает формулироваться идея трансформации веду-
щих педагогических вузов в центры непрерывного педа-
гогического образования. На основе этой работы в 1984 
году ЮНЕСКО была предложена новая трактовка опре-
деления понятия «непрерывное образование»: «Непре-
рывное образование означает всякого рода сознательные 
действия, которые взаимно дополняют друг друга и про-
текают как в рамках системы образования, так и за ее 
пределами в разные периоды жизни; эта деятельность 
ориентирована на приобретение знаний, развитие всех 
сторон и способностей личности, включая умение учить-
ся и подготовку к исполнению разнообразных социаль-
ных и профессиональных обязанностей, а также к уча-
стию в социальном развитии как в масштабе страны, 
так и в масштабе всего мира» [4, с. 39].

Исследование проблем непрерывного образования во 
второй половине ХХ века заняло ведущее положение в 
образовательном мире: только по подсчётам ЮНЕСКО в 
80-х годах число публикаций, посвящённых проблемам 
непрерывного образования, превысило пять тысяч, что 
несомненно отражало актуальность поднятой проблема-
тики. Очень плодотворной оказалась разработка проблем 
непрерывного образования ЮНЕСКО и ОЭСР [3], произ-
веденная силами интегрированного образовательного 
сообщества ученых. Институт образования ЮНЕСКО 
(UIE) разработал основные направления концепции 
непрерывного обучения, опубликованные затем в выпу-
скаемом им тематическом журнале «International Review 
of Education» («Обзор вопросов образования»). Варианты 
концепций получили наименования соответственно 
«пожизненного образования» – lifelong education и «воз-
обновляемого образования» – recurrent education. Оба 
эти варианта при дальнейших исследованиях были объе-
денены в новой парадигме непрерывного образования 
ЮНЕСКО – «учение через всю жизнь» (lifelong learning). 
Именно эта парадигма стала стержневой в различных 
национальных программах европейских стран. Именно в 
ней нашли свое отражение слова Жана Моне, автора идеи 
создания Европейского экономического сообщества 
(ЕЭС): «Если мы хотим создать новую Европу, надо начи-
нать с культуры и образования» [5].

Пятая стадия – практического приложения. Харак-
теризуется активным внедрением отдельных положе-
ний всей концепции в практическую деятельность обра-
зовательных институтов и национальных образователь-
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ных систем, которое развернулось в два последних деся-
тилетия. Ведущая особенность  исследований на этой 
стадии состояла в обращении профессионального педа-
гогического сообщества к изучению конкретных прак-
тических результатов этой деятельности.

Об этом свидетельствует тематика разветвлённой 
сети исследовательских педагогических центров в Вели-
кобритании, США, Франции, Японии, а также деятель-
ность международных центров по изучению образова-
тельных процессов различных стран мира [6]. 

В  процессе становления системы непрерывного 
образования, разработки ее концептуальных оснований 
и условий ее дальнейшего развития отчетливо обозна-
чилась особая роль  педагогического образования. 

Непрерывное педагогическое образование как часть 
системы непрерывного образования имеет свое опреде-
ленное функциональное назначение, которое может 
быть описано как функционирующая на рубеже 
ХХ–XXI веков реальность, имеющая результатом своей 
деятельности  обеспечение становления единого миро-
вого образовательного пространства. 

Особенностью создания непрерывного педагоги-
ческого образования в России являются два обстоя-
тельства. 

Первое. Несмотря на то, что становление отдельных 
элементов системы непрерывного педагогического образо-
вания имеет давнюю историю, разработка ее теоретиче-
ских основ началась  только в семидесятые годы, когда 
пришло осознание, что проблемы образования взрослых 
невозможно решать без специальной разработки его мето-
дологических, психолого-педагогических, организа цион-
но-управленческих, экономико-правовых аспектов, а 
главное без подготовки качественно новых преподаватель-
ских и научно-исследовательских кадров. Для этого необ-
ходимо было определиться с трактовкой самого принципа 
непрерывности современного образования, которое чаще 
всего рассматривалось как требование к организации 
образовательной практики, предполагающей систематич-
ность совершенствования знаний, умений и навыков при 
переходе человека в сферу трудовой деятельности. 

Второе. Значительное влияние на процессы структу-
рирования  отрасли педагогического образования России 
оказали ведущие педагогические университеты страны. 
Благодаря их научно-эксперимен таль ной деятельности 
вокруг каждого крупного педагогического вуза  сложился  
реальной сектор  многоуровневой подготовки педагогов: 
от профильных, педагогических классов средней школы 
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до послевузовского и дополнительного образования. Этот 
опыт, дополненный в 80-е годы ХХ в.  практикой создания 
единых учебно-научно-педагогических комплексов, объе-
диняющих учреждения общего среднего, среднего и выс-
шего профессионального образования, анализ  динамики 
их развития, создали условия для разработки и реализа-
ции уже в самом начале 2000-ых годов программ развития 
системы непрерывного педагогического образования, на 
основе интердисциплинарного или, в современной терми-
нологии, интегративного принципов. 

Ведущую роль по организации этой деятельности 
сыграл Московский педагогический государственный 
университет. Впервые в истории российского образования 
на базе МПГУ только в 2000–2001 гг. были разработаны и 
утверждены коллегией Министерства образования РФ две 
комплексные программы развития отрасли на основе 
принципов непрерывности образования: «Программа раз-
вития системы непрерывного педагогического образова-
ния до 2010 г.» и «Программа модернизации педагогиче-
ского образования». В разработке документов участвовали 
представители образовательных учреждений и органов 
управления образованием всех уровней. Таким образом, 
МПГУ стоял у истоков апробации про грам мно-целевого 
метода управления педагогическим образованием на уров-
не Российской Федерации [7, с. 36–37]. Важную роль в 
сохранении принципа вариативности построения про-
грамм непрерывного педагогического образования сыгра-
ли стандарты высшего педагогического образования пер-
вого, второго и третьего поколения.  

По результатам этой многоплановой и разносторон-
ней деятельности направленной на выработку консоли-
дированных подходов к реформированию и стандарти-
зации педагогического образования, предпринятых по 
инициативе действующих на базе МПГУ государственно-
общественных организаций (Совет по педагогическому 
образованию, Координационный совет учебно-
методических объединений в области педагогического 
образования, Учебно-методическое объединение по 
образованию  в области подготовки педагогических 
кадров (ранее Учебно-методическое объединение по спе-
циальностям педагогического образования), Ассоциа-
ция развития педагогических университетов и институ-
тов) можно говорить о формировании, в основных чер-
тах, современной российской системы непрерывного 
педагогического образования. 

 Для доказательства выдвинутого тезиса обратимся 
к структуре системы непрерывного педагогического 
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образования  России, которая к 2010 г. приобрела впол-
не завершенный вид, отвечающий критериям системы: 
совокупность объектов (подсистем и элементов), взаи-
модействие которых обуславливает наличие новых 
интегративных качеств, не свойственных образующим 
ее компонентам:

При соотнесении  выделенных функциональных 
элементов можно сделать вывод, что система непрерыв-
ного педагогического образования  обладает четкой 
структурой, каждый элемент которой  имеет свое опре-
деленное функциональное назначение. 

Оценка состояния системы – ее статистической 
характеристики, показывающей вектор значений пара-
метров, характеризующих систему в данный момент вре-
мени на основе имеющихся данных, позволяет сделать 
вывод, что система непрерывного педагогического обра-
зования России представляет собой сложившуюся 
область, интегрирующую программы допрофессиональ-
ного, и  среднего, высшего и послевузовского профессио-
нального педагогического образования [8] (Таблица 1).

Сегодня систему непрерывного педагогического 
образования России можно отнести к следующим клас-
сам: 1 – по степени сложности – сложная;  2 – по степени 
изменчивости свойств – динамическая; 3 – по виду 
структуры – централизованная; 4 – по связям между 
элементами системы – вероятностная.

Классы системы 
непрерывного 
педагогического 
образования России

Система
повышения

квалификации

Дополнительное
профессиональное

образование

Среднее
профессиональное

Дополнительное
образование

Туризм, техническое творчество,
спорт, искусство,физкультура,
рукоделие, общее развитие
игровой деятельности

После-
вузов-
ское

Стажировка

Переподготовка

Аспирантура

Докторантура

Магистратура

Бакалавриат

Начальное
профессиональное

Среднее полное

Основное

Дошкольное

С
И
С
Т
Е
М
А

О
Б
Р
А
З
О
В
А
Н
И
Я

О
б
щ
е
е

П
р
о
ф
е
с
с
и
о
н
а
л
ь
н
о
е

Высшее
профес-
сиональ-
ное

Курсы ИПК

Курсы ФПК

П
О
Д
С
И
С
Т
Е
М
А

Д
О
П
О
Б
Р
А
З
О
В
А
Н
И
Я

Схема 1. Структура системы непрерывного педагогического образования России
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 Основные уровни системы определяются по следу-
ющим критериям: типы и виды реализуемых образова-
тельных программ; группы населения, которым они 
адресованы; полученные результаты образования. 

I уровень. Допрофессиональная подготовка

Включает в себя систему профориентационной рабо-
ты в школах, гимназиях, лицеях, системе дополнительно-
го образования и проводится в большим или меньшим 
успехом в тысячах образовательных учреждениях систе-
мы общего образования России. Особенное развитие допро-
фессиональная подготовка получили с введением про-
фильного обучения, при которой учащиеся наряду с изу-
чением обязательных предметов в установленном объёме 
имеют широкие возможности изучения предметов по 
выбору. Впрочем, следует отметить, что уже в начале 80-х 
годов прошлого столетия при МПГУ действовала целая 
сеть профильных, педагогических классов на базе учреж-
дений общего среднего образования г. Москвы. Дальней-
шая реализация этой тенденции в рамках современной 
профильной школы позволит в полной мере осуществить 
интеграцию организации учебного процесса в школе как 
основной структурной единице системы общего образова-
ния на основе принципов непрерывного педагогического 
образования, к которым относятся направленность обуче-
ния на удовлетворение системных потребностей школы; 
интеграция программ повышения учителей квалифика-
ции в долгосрочные программы развития школы; долго-
временное сотрудничество учителей и ученых системы 
высшего педагогического образования; систематический 
мониторинг хода и результатов учебных курсов с точки 
зрения учебных достижений учащихся.

Уровни 
непрерывного 
педагогического 
образования России

Таблица 1

Структура образовательных учреждений, ведущих подготовку педагогических 
кадров по образовательным программам различного уровня

допрофессиональ-
ное

Среднее 
профессиональное

Высшее 
профессиональное

Послевузовское 
профессиональное

В рамках 
педагогических 
классов, которые 
практически 
существуют в 
каждой школе, 
лицее и гимназии, 
а также системе 
ПТУ 

Педколледжи 
и училища; 
профпедагогич. 
и индустриально-
педагогические 
колледжи 
и техникумы

ОУ ГОС ВПО:
 педагогические 
университеты; 
профессионально-
педагогические 
университеты 
и институты;
лингвистические 
университеты

РИРО, ЦРО; 
факультеты при 
ВПО; курсы ПК, 
ФПК и ППРО; 
аспирантура 
и докторантура
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II уровень. Среднее профессиональное образование

Представлен  педагогическими и индустриально-пе-
дагогическими колледжами и техникумами. Вос тре бо-
ванность выпускников системы непрерывного педа го ги-
че ского образования этого уровня не ограничивается 
лишь образовательными учреждениями, поскольку 
педагоги профессионального обучения запрашиваются 
учебно-курсовой сетью предприятий и организаций раз-
личных министерств и ведомств, приглашаются на рабо-
ту центрами по подготовке, переподготовке и повыше-
нию квалификации незанятого населения. 

Важно отметить, что учет тенденций развития сред-
ней профессиональной школы во всем мире позволяет 
совершенствовать систему высшего педагогического 
образования.

III уровень. Высшее профессиональное образование 

Включает в себя педагогические университеты и 
институты, а также классические университеты. В наши 
дни высшее образование становится массовым и число 
учащихся высших учебных заведений за 90-ые годы ХХ 
века во всём мире выросло на 47 %, а в развитых странах 
этот показатель оказался равен 17 %, превосходя показа-
тель роста населения [9]. В течение первого десятилетия 
ХХI века эта тенденция сохраняется и пропорциональ-
ный рост числа абитуриентов и студентов постоянно уве-
личивается, что показывают многочисленные социоло-
гические опросы и данные различных университетов. 

В России за последние годы в подготовке педагогиче-
ских кадров произошли существенные изменения в связи 
с присоединением к Болонскому процессу и переходом 
всей системы высшего педагогического образования на 
двухуровневую модель подготовки специалистов. 
Московский педагогический государственный универси-
тет стоял у истоков становления российской системы 
многоуровневого образования, одним из первых, открыв 
подготовку бакалавров и магистров в 1992 г. По инициа-
тиве МПГУ появился новый маршрут – программы пяти-
летней подготовки бакалавров по двум объединенным 
профилям. Он соответствует положениям ФГОС третьего 
поколения в структуре уровневого образования.

Таким образом, высшее педагогическое образова-
ние, в настоящее время представлено широким спек-
тром образовательных программ:

моноуровневая пятилетняя подготовка по специ- ●

альностям (в соответствии с  ГОС ВПО II поколения);
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подготовка бакалавров по программам четырех- ●

летнего срока обучения;
подготовка бакалавров по программам пятилет- ●

него срока обучения (по совмещенным профилям);
подготовка  магистров образования.  ●

Наряду с университетами, традиционно составляю-
щими основу высшего педагогического образования, в 
последние два десятилетия возникают новые, во многом 
альтернативные учебные заведения, в том числе техно-
логические университеты, политехнические институты 
высшего образования, открытые университеты, инсти-
туты Интернет-образования. В связи с этим встает про-
блема согласования программ педагогического образо-
вания учреждений разного типа, которая с неизбежно-
стью ставит вопросы о трансформации содержания 
образования, выявления общих критериев оценки, 
модульной структуре предметных курсов, использова-
нию технологий ИКТ и т.д. [10].

IV уровень. Послевузовское и дополнительное 
профессиональное образование

 К нему  относятся аспирантура, докторантура, различ-
ные формы повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки, стажировки, обучение по программам 
международного дистанционного образования. В системе 
педагогического образования сегодня сосредоточено до 
17 % кандидатов и 12 % докторов наук всей системы ВПО 
России. В педагогических вузах функционирует 150 дис-
сертационных советов. По численности научного потенциа-
ла педагогические вузы занимают третье место в системе 
высшего профессионального образования [11]. 

Особое место на этом уровне также занимают програм-
мы, реализуемые системой дополнительного профессио-
нального образования, в которой на курсах повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки еже-
годно подготавливается около 1,7 млн. человек.

На базе ведущих университетов функционируют и 
крупные центры дополнительного образования. Так, 
только в МПГУ работает крупнейший в стране Центр 
повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки кадров. На базе входящих в Центр четырех 
факультетов и института ежегодно выполняется госу-
дарственное задание по подготовке более 1500 научно-
педагогических сотрудников вузов РФ, руководителей 
сферы образования, педагогов, психологов, дефектоло-
гов и других специалистов учреждений образования 
различного уровня. 
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Как уже отмечалось выше, педагогические универси-
теты, выполняют роль образовательных, научно-мето ди-
че ских и исследовательских центров.  Например, МПГУ 
как ведущий университет высшего педагогического обра-
зования проводит исследования по развитию дидактики 
всех уровней образования на основе современных образо-
вательных технологий. Выполняются уникальные научно-
исследовательские изыскания по выявлению принципов 
образовательной интеграции в отечественном и междуна-
родном образовательном пространствах. МПГУ участвует 
в разработке фундаментальных основ современной дидак-
тики высшего профессионального образования, основан-
ной на раннем включении всех обучающихся в научно-
исследовательскую деятельность. Выполняется и другая 
научно-исследовательская деятельность, характерная для 
классических университетов. 

МПГУ как важнейшее звено системы непрерывного 
педагогического образования несет на себе повышенную  
научно-исследовательскую нагрузку. Это позволяет раз-
рабатывать уникальные программно-методические 
материалы, раскрывающие качественно новый образо-
вательный потенциал системы непрерывного педагоги-
ческого образования:

Обозначенные  составляющие качественно нового 
образовательного потенциала в своей основе преследуют 
важную цель – контроль качества обучения, его содержа-
ния и организационной деятельности педагогов. Причем в 
данном случае обеспечение качества образования заклю-
чается в осуществлении мер, способов, методов и действий, 
направляемых как на повышение педагогического потен-
циала вуза, так и на создание педагогических условий для 
его полной реализации в учебном процессе всех образова-
тельных учреждений системы непрерывного педагогиче-
ского образования. Таким образом, деятельность голов-
ных педагогических вузов по разработке научно-
методического и программно-методического обеспечения 
организации обучения на всех уровнях образования сви-
детельствует об их системообразующей функции для рос-
сийского образовательного пространства  в целом. [12].

Проведенный анализ развития системы непрерыв-
ного педагогического образования в контексте процес-
сов образовательной интеграции показывает:

1. В России сформирована эффективная многоуров-
невая система непрерывного педагогического образова-
ния, которая может и должна рассматриваться как 
структурообразующий элемент системы непрерывного 
образования в целом.

Педагогические 
университеты как 
научно-
методические 
и научно-исследо-
вательские центры

Качественно новый 
образовательный 
потенциал системы 
непрерывного 
педагогического 
образования

Резюме
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2. Непрерывное педагогическое образование имеет 
четкую структурную организацию, обеспечивающую 
постоянное и последовательное развитие своих подсистем 
(с особенным вниманием к подсистеме поствузовского 
образования и важнейшего ее зве на – аспирантуре). 

3. Система непрерывного педагогического образова-
ния России обладает главными системообразующими 
факторами: целостностью и преемственностью, позво-
ляющим эффективно развиваться различным образова-
тельным структурам на основе взаимной интеграции на 
различных уровнях.

4. Гибкость и мобильность отечественной системы 
непрерывного педагогического образования, взаимос-
вязь и отсутствие тупиковых ветвей в формировании 
различных траекторий педагогического образования  
создают необходимые и достаточные условия для ее 
динамического развития и адаптации к ведущим миро-
вым тенденциям. Сама она выступает в качестве важ-
нейшего фактора обеспечения эффективности модерни-
зационных процессов в Российском образовании. 
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Схема 2. Составляющие качественно нового образовательного потенциала системы 
непрерывного педагогического образования
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