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Относительно медленная в предшеству-
ющие периоды истории эволюция раз-

вития человека, общества, общественного 
производства определяла относительное 
постоянство структуры и содержания обра-
зования1. Имел место тип «конечного» обра-
зования, при котором полученные человеком 
знания и умения сохраняли свою ценность на 
протяжении всей его жизни, определяемые 
как «образование на всю жизнь».

Интенсификация социокультурных пе-
ремен в мире с начала XX в. привела к несо-
ответствию между развитием образования 
и общим уровнем социального, культурного 
пространства жизнедеятельности личности. 
Произошла девальвация ценностей класси-
ческого образования, возникло рассогласо-

вание между целостностью культуры и техно-
логией ее фрагментарного воспроизводства 
через знаниевый тип обучения. В этой ситу-
ации, как отмечают В.Л. Аношкина и С.В. Ре-
званов, обострилось противоречие между 
непрерывно возрастающим объемом знаний, 
необходимых человеку, и ограниченными (в 
рамках традиционной образовательной сис-
темы) условиями для овладения ими. В качес-
тве решения они предложили активизировать 
переход к непрерывному образованию2.

А.М. Новиков считает, что среди прогрес-
сивных идей человечества существенное 
место занимает идея непрерывного образо-
вания, главный смысл которой заключается в 
постоянном творческом обновлении, разви-
тии и совершенствовании каждого человека 
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на протяжении всей жизни, что обеспечивает 
процветание всего общества3.

Отечественные ученые (С.Я. Батышев, 
А.П. Беляева, А.Н. Богатырев, А.А. Вербиц-
кий, А.П. Владиславлев, Б.С. Гершунский, 
B.C. Леднев, Г.В. Мухаметзянова, В.Г. Онуш-
кин, В.А. Сластенин и др.) высказывают раз-
личные взгляды как на происхождение идеи 
непрерывного образования, так и на ее суть4. 
До настоящего времени нет единства во во 
взглядах на время рождения идеи непрерыв-
ного образования и ее авторство. Существу-
ют три основные точки зрения.

Первая принадлежит ученым (А.В. Да-
ринский, Г.А. Ягодин и др.), которые считают, 
что идея непрерывного образования сущес-
твует столько же, сколько и человеческое 
общество5. В качестве доказательства этой 
точки зрения интересный пример приво-
дит Л.А. Иванова: «идея обучения в течение 
всей жизни очень хорошо сформулирована 
И. Гете, который писал: “наши предшествен-
ники могли довольствоваться тем уровнем 
образования, который они получали в своей 
молодости, но что касается нас, то мы долж-
ны снова приступать к учебе каждые пять лет, 
если не хотим отстать от жизни”»6.

Приверженцы второй точки зрения свя-
зывают появление этой идеи с современной 
эпохой, характеризующейся активными про-
цессами развития в духовной, социальной, 
производственной и научно-технической сфе-
рах (О.В. Купцов, В.Г. Осипов и др.)7. В.В. Ли-
холетов отмечает, что в условиях перехода 
России к рынку, когда необходимо развитие 
креативности, творческих способностей обу-
чаемых, человек в современной инновацион-
ной экономике должен учиться непрерывно8.

Третья точка зрения сводится к тому, что 
хотя сама идея существует в педагогике до-
статочно давно, соответствующий ей вид 
практики возник недавно (С.Г. Вершловский, 
Г.П. Зинченко, М.Г. Рогов и др.)9.

Обращаясь к исторической ретроспек-
тиве, представляется необходимым опреде-
лить основные даты развития идеи непре-
рывного образования.

Л.И. Майсеня отмечает, что идея непре-
рывного образования берет свое начало в 
1950-х гг. и к 60-м гг. приобретает четкие 
очертания10.

Согласно исследованию В.А. Клименко11, 
впервые понятие «непрерывное образова-
ние» сформулировал в 1955 г. П. Аренц (Фран-
ция), который установил его основные цели:

распространение культуры;
подготовка граждан к изменяющимся ус-

ловиям общественного развития;
дополнительное общее образование для 

всех;
профессиональная подготовка;
повышение квалификации на всех ступе-

нях системы образования12.
Впервые концепция непрерывного обра-

зования была представлена на форум ЮНЕС-
КО (1965 г.) крупнейшим теоретиком П. Лен-
грандом (P. Lengrand), который полагал, что 
человеку следует создать условия для пол-
ного развития его способностей на протяже-
нии всей жизни. В этой концепции по-новому 
рассматривались этапы жизни человека, ус-
траняющие ее традиционное деление на пе-
риод учебы, труда и профессиональной дез-
актуализации. Понимаемое таким образом 
непрерывное образование стало означать 
продолжающийся всю жизнь процесс, в кото-
ром важная роль отводилась интеграции как 
индивидуальных, так и социальных аспектов 
человеческой личности и ее деятельности.

Первую разработку теоретических основ 
непрерывного образования осуществили 
И. Фауре (E. Faure), П.Х. Кумбс (P.H. Coombs), 
П. Шулка (P. Shulka). Среди ученых, работы 
которых оказали большое влияние на попу-
ляризацию идеи непрерывного образова-
ния, исследователи Р. Дейв (R. Dave) (Индия), 
Ф. Джессуп (F. Jessup) (Великобритания), 
А. Кропли (A. Cropley) (Австралия), Х. Фриз 
(H. Frese) (Голландия)13.

Значимость идеи непрерывного обра-
зования заключается в возможности для 
человека постоянно развивать, совершенс-
твовать, творчески и профессионально об-
новлять знания, умения, навыки и качества на 
протяжении всей жизни. Именно поэтому во 
многих странах резко выросла сеть учебных 
заведений всех типов, а число обучающихся 
взрослых превысило число школьников и сту-
дентов. Государства сегодня ищут и реализу-
ют свою модель непрерывного образования, 
актуальную для современной действитель-
ности, что нашло отражение в меморандуме 
непрерывного образования Европейского 
Союза.

Выводы Лиссабонского саммита (2000 г.) 
засвидетельствовали, что успешный переход 
к экономике и обществу, основанных на зна-
нии, сопровождается процессом непрерыв-
ного образования — учения длиною в жизнь 
(lifelong learning)14. Следовательно, европей-
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ские системы образования, закладывая ос-
нову для наступающих перемен, изменяются 
сами. Европейская комиссия и страны-чле-
ны Европейского Союза определили учение 
длиною в жизнь в рамках Европейской стра-
тегии занятости как всестороннюю учебную 
деятельность, осуществляемую на постоян-
ной основе с целью улучшения знаний, на-
выков и профессиональной компетенции. 
Непрерывное образование в этом контексте 
— не один из аспектов образования и пере-
подготовки, а основополагающий принцип 
образовательной системы и участия в ней 
человека. По мнению участников саммита, 
с помощью системы непрерывного обра-
зования все жители Европы получат равные 
возможности адаптироваться к требованиям 
социально-экономических перемен и смогут 
активно участвовать в формировании буду-
щего Европы.

Непрерывное образование или учение 
длиною в жизнь в США называют «пожизнен-
ным образованием», в Англии — «продолжа-
ющимся образованием», в Швеции — «во-
зобновляющимся образованием»15. Кроме 
того, аналогами этого термина в мировой 
практике стали: перманентное образование 
(permanent education), дальнейшее (продви-
нутое) образование (further education) и др.

Понятие «непрерывное образование» в 
нашей стране впервые было предложено в 
1972 г. и стало активно вводиться в научный 
оборот в 1980-х гг. Большое влияние на раз-
витие и популяризацию этой идеи оказали 
О.С. Аббасова, С.Ю. Алферов, В.А. Горохов и 
Л.А. Коханова, Э.Д. Днепров, В.А. Ермолен-
ко, Л.Я. Зорина Г.Л. Ильин, Т.Ю. Ломакина, 
Г.П. Новикова, Е.И. Огарев, И.Н. Семенов, 
Н.М. Таланчук, А.И. Таюрский, Е.П. Тонконо-
гая и др. Реализация концепции непрерывно-
го образования прошла ряд этапов, причем 
переход к каждому сопровождался попыткой 
переосмысления этого понятия.

Исследование В.Г. Онушкина16, несмотря 
на тенденциозное название, обусловленное 
велением времени, представляет собой по-
пытку проведения анализа феномена непре-
рывного образования. Положив в основу хро-
нологический аспект, автор выделил четыре 
этапа его развития.

I этап: 50-е — начало 60-х гг. XX в. В это 
время непрерывное образование трактова-
лось как ликвидация недостатков школьного 
образования взрослых, или как последующее 

пополнение знаний, обусловленное жизнен-
ной необходимостью.

II этап: 60-е гг. Непрерывное образование 
рассматривалось как механизм повышения 
квалификации.

III этап: конец 60-х гг. Непрерывное обра-
зование считается необходимостью для полу-
чения «job qualification» — квалификации, не-
обходимой для работы в различных отраслях.

IV этап: середина 70-х гг. Упор на «life 
qualification» — образовании, призванном 
адаптировать человека к жизни в современ-
ном обществе. При проведении данного ана-
лиза автор не ставил перед собой задачи со-
здания какой-либо классификации, поэтому 
было бы излишним упрекать его в некоторой 
схематичности.

Е.П. Тонконогая предложила несколь-
ко иные подходы к периодизации истории 
развития концепции непрерывного образо-
вания17. В качестве критерия выделения от-
дельных этапов стало представление о сущ-
ности феномена непрерывного образования:

I этап — до середины 60-х гг. Непрерыв-
ное образование отождествлялось с после-
школьным образованием взрослых;

II этап — с середины 60-х до начала 70-х гг. 
Такое образование рассматривалось как вся 
система образования в условиях научно-тех-
нической революции и общественно-эконо-
мических изменений;

III этап — с начала 70-х гг. до настоящего 
времени. Предпринимаются попытки созда-
ния теории, определяющей сущность непре-
рывного образования.

Некоторые исследователи рассматрива-
ли не просто исторические этапы реализа-
ции, а стадии развития самой концепций не-
прерывного образования.

Первую стадию относят к 50–60-м гг. 
XX в. и называют констатационной (В.Г. Оси-
пов18), в это время приходит понимание того, 
что непрерывное образование — это нечто 
иное, отличное от сложившихся «дискрет-
ных» форм образования, даже при большом 
их разнообразии.

Непрерывное образование рассматри-
валось вначале как проблема образования 
взрослых, его предназначение видели в ком-
пенсации недостатков, упущений предшест-
вующей подготовки либо в пополнении зна-
ний в связи с новыми требованиями жизни, 
профессии. Однако ограниченность такого 
подхода привела к появлению точки зрения 
на непрерывное образование как систему, 
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органично сочетающую профессиональное 
образование взрослых с общим образовани-
ем. Основным ориентиром стало не только 
«приспособление» к профессии, а создание 
основания для успешной адаптации к жизни 
в постоянно меняющемся обществе, улучше-
ние «качества жизни».

Вторую стадию (1960–70 гг.) в становле-
нии концепции непрерывного образования 
можно назвать феноменологической. Здесь 
в центре внимания находился человек, ко-
торому следовало создать оптимальные ус-
ловия для развития способностей на протя-
жении всей его жизни (А. Корриа (A. Correa), 
И. Фауре, П. Ленгранд, П. Шулка и др.)19.

При таком понимании стало утрачивать 
смысл традиционное деление жизни чело-
века на периоды учебы, труда и профессио-
нальной дезактуализации, и на первый план 
вышла проблема интеграции индивидуаль-
ных и социальных аспектов непрерывного 
образования.

Уточнение основных понятий, целей, фак-
торов, путей и условий реализации непре-
рывного образования — суть следующей, 
третьей стадии (1970–80 гг.) формирования 
концепции — методологической (А. Кропли, 
Р. Дейв и др.)20. Своеобразным итогом этой 
стадии разработки проблемы стал перечень 
признаков, определенный Дейвом и харак-
терный для непрерывного образования:

охват образованием всей жизни человека;
понимание образовательной системы как 

целостной, включающей дошкольное воспи-
тание, основное, послешкольное, повторное 
и параллельное образование, объединяющей 
и интегрирующей все его уровни и формы;

включение в систему просвещения поми-
мо учебных заведений и центров доподготов-
ки формальных, неформальных и внеинсти-
туциональных форм образования;

горизонтальная интеграция: дом — сосе-
ди — местная социальная среда — общество 
— мир труда — средства массовой информа-
ции — рекреационные, культурные, религи-
озные организации и т.д.; между изучаемыми 
предметами и различными аспектами раз-
вития человека (физическими, моральными, 
интеллектуальными и т.п.) по ходу отдельных 
этапов жизни;

вертикальная интеграция между: отде-
льными этапами образования (дошкольным, 
школьным, послешкольным); разными уров-
нями и предметами внутри отдельных этапов; 
разными социальными ролями, реализуемы-

ми человеком на отдельных этапах жизнен-
ного пути; различными качествами развития 
человека (качествами «вневременного ха-
рактера» — такими, как физическое, мораль-
ное, интеллектуальное развитие и т.п.);

универсальность и демократичность об-
разования;

возможность создания альтернативных 
структур для получения образования;

увязка общего и профессионального об-
разования;

акцент на самовоспитание, самооценку, 
управляемое самообразование;

индивидуализация учения;
учение в условиях разных поколений (в 

семье, в обществе);
расширение кругозора;
интердисциплинарность знаний, их ка-

чество;
гибкость и разнообразие содержания, 

средств и методик, времени и места обуче-
ния;

динамичный подход к знаниям — способ-
ность к ассимиляции новых достижений на-
уки;

совершенствование умений учиться;
стимулирование мотивации к учебе;
создание соответствующих условий и ат-

мосферы для учебы;
реализация творческого и инновационно-

го подходов;
облегчение перемены социальных ролей 

в разные периоды жизни;
познание и развитие собственной систе-

мы ценностей;
поддержание и улучшение качества ин-

дивидуальной и коллективной жизни путем 
личного, социального и профессионального 
развития;

развитие воспитывающего и обучающего 
общества (учиться для того, чтобы «быть» и 
«становиться» кем-то);

системность принципов для всего обра-
зовательного процесса.

Последняя стадия совпадает с началом 
радикальных реформ на территории бывше-
го СССР. Разработка поэтапного подхода к 
осмыслению процесса развития  непрерыв-
ного  образования явилась значительным 
достижением в отечественной теории. По 
мнению Т.В. Тишиной21, в ней отсутствуют не-
достатки, характерные для хронологического 
подхода.

Стремясь определить сущностное содер-
жание понятия «непрерывное образование», 
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прежде всего, необходимо вычленить объ-
ект и предмет познания, их характеристики. 
Так, В.И. Маслов, Н.Н. Зволинская, В.М. Кор-
нилов объектом считают «непрерывное об-
разование», а предметом — существующие 
взгляды и подходы к определению понятия 
«непрерывность образования»22.

А.М. Новиков, рассматривая содержание 
понятия «непрерывное образование», отнес 
его к «трем объектам (субъектам): личности, 
образовательным процессам (образователь-
ным программам), организационной струк-
туре образования»23. В первом случае это 
означает, что человек учится постоянно, без 
длительных перерывов — в образовательных 
учреждениях либо занимается самообра-
зованием. Возможны три вектора движения 
человека в образовательном пространстве: 
во-первых, он может, оставаясь на одном и 
том же формальном образовательном уров-
не — слесарем, медсестрой или инжене-
ром, совершенствовать профессиональную 
квалификацию, мастерство, это — «вектор 
движения вперед». Во-вторых, можно под-
ниматься по ступеням и уровням образова-
ния — «вектор движения вверх». Движение 
может быть последовательным либо какие-
то уровни и ступени пропущены. Например, 
студент может последовательно получить на-
чальное, среднее и высшее профессиональ-
ное образование или сразу после школы при-
ступить к программе высшего образования. 
В-третьих, непрерывность образования под-
разумевает возможность не только продол-
жения, но и смены профиля, т.е. возможность 
образовательного маневра на разных этапах 
жизненного пути, исходя из потребностей и 
возможностей личности и социально-эконо-
мических условий общества (например, по-
менять специальность) — «вектор движения 
по горизонтали, вбок».

Во втором случае непрерывность образо-
вательного процесса предусматривает вклю-
ченность в него личности на всех стадиях ее 
развития и преемственность образователь-
ной деятельности при переходе от одного ее 
вида к другому, от одного жизненного этапа 
человека к другому.

В третьем случае под непрерывностью 
понимается такая организация образова-
тельных учреждений, которая создает про-
странство образовательных услуг, обеспе-
чивающих взаимосвязь и преемственность 
этих программ, способных удовлетворить 
все множество потребностей этого рода, 

возникающих как в обществе в целом, так и 
у каждого человека. Таким образом, непре-
рывность образования обеспечивает воз-
можность многомерного движения личности 
в образовательном пространстве и создания 
для этого оптимальных условий.

Подходы к построению и реализации 
концепций непрерывного образования мно-
гочисленны и неоднородны: в одних случаях 
оно идентифицируется с непрерывным обу-
чением, когда противоречия в образовании 
могут быть устранены путем механического 
объединения всех ступеней учебного про-
цесса. В других выдвигается тезис о возмож-
ности создания его системы путем дополне-
ния существующей новыми звеньями.

Подчеркивая примитивность трактовки 
непрерывного образования как процесса 
постоянного обучения, Н.Н. Нечаев24 рас-
сматривает его, прежде всего, как процесс 
развития личности. В.Л. Аношкина, С.В. Ре-
званов под непрерывным образованием 
понимают не механическое движение лич-
ности от дошкольного к общему среднему, 
профессиональному (начальному, среднему, 
высшему), послевузовскому образованию, а 
гармоничный процесс цикличного обновле-
ния личности на каждом из указанных этапов 
развития25.

Т.А. Лавина считает, что непрерывное обра-
зование — это системы образования человека 
в течение всей его жизни, в рамках которых он 
может осуществлять выбор образовательных 
траекторий в соответствии с индивидуальны-
ми потребностями и особенностями и в зави-
симости от рынка труда и перспектив разви-
тия производства и общества26.

Концепция содержательно-структурного 
подхода к построению системы непрерыв-
ного образования открывает новое направ-
ление исследований, связанных с много-
уровневой технологией ее проектирования. 
Данный подход может обеспечить целост-
ность и непрерывность содержания обуче-
ния/развития компетентностей во всех видах 
образовательных учреждений России, ин-
тегрированных в мировое образовательное 
пространство. То, что компетентности при-
обретаются и развиваются субъектом обра-
зования пожизненно, через действия и вза-
имодействия, в самых разных формальных и 
неформальных образовательных ситуациях 
и институтах подтверждается программой 
DeSeCo (Definition and Selection of Competen-
cies: Theoretical and Conceptual Foundations), 
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созданной в 1997 г. под эгидой OECD (Орга-
низация экономического сотрудничества и 
развития)27.

В основе функционирования непрерыв-
ного образования, по мнению Г.В. Панки-
ной28, лежат следующие принципы: гуманизм, 
демократизм, мобильность, опережение, 
открытость, непрерывность. Предложенная 
система принципов, по ее мнению, не явля-
ется исчерпывающей, со временем она будет 
дополняться с учетом потребностей и новых 
требований в развитии образования.

Раскрывая характерные особенности 
современной стадии развития концепции 
непрерывного образования, В.И. Гуданис и 
Н.А. Лобанов пишут об ослаблении связей и 
разрыве с  предыдущими теоретическими и 
методологическими обоснованиями этого 
явления, но при этом отмечают, что обозна-
чились новые подходы в рамках складываю-
щейся парадигмы образования29.

Существенный вклад в теорию и прак-
тику развития непрерывного образования 
внес научно-педагогический коллектив Ин-
ститута профессионально-технического 
образования РАО (Санкт-Петербург) под 
руководством академика А.П. Беляевой. 
Непрерывное образование рассматривает-
ся исследователями петербургской школы 
как условие, система, процесс и результат 
развития личности, как социально-педаго-
гический принцип построения обучения и 
воспитания. Непрерывный характер образо-
вания трактуется как стадийный, состоящий 
из элементов целостный процесс поступа-
тельного развития творческого потенциа-
ла личности (В.Г. Онушкин)30, как феномен 
социокультурной деятельности (В.Н. Леон-
тьева)31, способствующий удовлетворению 
интеллектуальных, эмоциональных, волевых 
потребностей человека, реализуемых в ин-
теллектуально-познавательных, ценностно-
мотивационных, нравственно-практических 
ориентациях личности32.

Необходимость диверсификации систе-
мы непрерывного образования в социально-
культурной сфере, по мнению Т.Э. Мангер, 
следует из сложившихся социально-культур-
ных противоречий:

1) с одной стороны, назрела потребность 
выхода общества из социально-культурного 
кризиса, возрождения национальной и ду-
ховной культуры человека, гуманизации об-
разования, с другой стороны, наблюдается 
углубляющийся разрыв между стремитель-

ным развитием социально-экономического 
потенциала нации и образовательной сре-
дой, не успевающей приспособиться к быс-
трому темпу изменений условий жизнеде-
ятельности и социальной адаптации;

2) современная социально-культурная 
обстановка требует совмещения профес-
сиональных интересов и высокой духовной 
культуры личности, в то же время отмечается 
отставание оперативного реагирования об-
разовательных и социокультурных учрежде-
ний по внедрению новых социально-культур-
ных услуг;

3) активно протекающие процессы мо-
дернизации системы непрерывного обра-
зования позволяют индивиду на протяже-
нии всей жизнедеятельности развивать и 
совершенствовать свой интеллектуальный 
и духовный потенциал, но данная система 
функционирует в условиях нарушения пре-
емственности, отсутствия единой методоло-
гической основы, сопряженных дидактичес-
ких моделей и практико-ориентированных 
технологий;

4) возникла объективная необходимость 
в диверсификации системы непрерывного 
образования, в формировании качественно 
нового уровня мышления и инновационного 
стиля жизнедеятельности, но в непрерывном 
образовании в настоящее время отсутству-
ют системные научные подходы социального 
воздействия на формирование и развитие 
творческого потенциала личности33.

Именно диверсификация образования, 
по мнению Т.Ю. Ломакиной, предполагает:

многообразие образовательных учреж-
дений и программ, квалификаций и докумен-
тов об образовании, их нострификацию;

разнообразие уровней и подуровней об-
разования, базы, сроков подготовки и пере-
подготовки;

многоканальное финансирование и мно-
гообразие в управлении образованием35.

Сегодня, как отмечают многие ученые 
(Э.Ф. Зеер, А.Я. Наин, Е.В. Ткаченко и др.)36, 
вместо получения базового образования, 
служившего человеку фундаментом всей его 
профессиональной деятельности, актуаль-
ным становится непрерывное развитие, ба-
зирующееся, по мнению Л.П. Депсамес, на 
непрерывном образовании37.

Система непрерывного образования 
должна рассматриваться как процесс и ре-
зультат развертывания конкретно-истори-
ческих потребностей человека в образо-
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вательных услугах, в той или иной степени 
обеспечивающих и реализацию жизненных 
планов развивающейся личности, и посту-
пательное развитие самого общества38. Не-
прерывность выражает единство и взаимо-
обусловленность элементов, составляющих 
ту или иную систему, она основывается на 
относительной устойчивости и неделимости 
объекта как целого. Единство непрерывности 
и прерывности характеризует процесс раз-
вития. Г.П. Зинченко считает, что непрерыв-
ное образование должно противополагаться 
не «конечному», а «дискретному» обучению39. 
Он обосновывает этот тезис посредством 
сравнения инновационной и традиционной 
систем образования в институциональном и 
процессуальном аспектах.

Сегодня непрерывное образование — это 
гибкая, развивающаяся, открытая система, 
представляющая возможность каждому че-

ловеку на любом этапе своей жизни подклю-
читься к приобретению любых потребовав-
шихся ему знаний в интересах собственного 
целостного развития. Содержание этой сис-
темы в социально-культурной сфере должно 
быть ориентировано на опережающее отра-
жение проблем развития общества, произ-
водства, науки, культуры, других сфер соци-
альной практики. Тогда построение системы 
непрерывного образования в современном 
обществе как области формирования, раз-
вития и совершенствования личности смо-
жет обеспечить создание для индивида объ-
ективных условий для расширения знаний, 
обогащения опыта, овладения способами 
познавательной, практической и социально-
культурной деятельности, что позволит ему 
реализовать свой творческий потенциал для 
блага всего общества.
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Влияние исследовательской деятельности 

на самоутверждение учащихся

Статья посвящена анализу целей и задач исследовательской деятельности, а также условий, необходимых для 
организации этой деятельности в учебном процессе средней школы. Автор рассматривает исследовательскую де-
ятельность как средство самоутверждения школьников, а также констатирует ее положительное влияние.
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