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Аннотация: Введение. Непрерывное образование становится фактором развития человеческого потен-
циала как важнейшего элемента в структуре национального богатства. Инструментом управления 
человеческим потенциалом как на предприятии, так и на уровне отрасли, региона или страны является 
стратегирование системы непрерывного образования. Целью исследования является изучение концеп-
ции непрерывного образования в контексте влияния на развитие человеческого потенциала, а также 
стратегирование развития непрерывного образования в России. Объекты и методы исследования. 
Исследование базируется на теории стратегии и методологии стратегирования академика В. Л. Квинта, 
при помощи которых сформулированы основные элементы стратегирования системы непрерывного 
образования. Использована совокупность научных методов и подходов: анализа и синтеза, сравне-
ния, обобщения и научной абстракции. Результаты и их обсуждение. Предложены концептуальные 
основы стратегирования развития непрерывного образования в России. В результате OTSW-анализ 
сделан вывод о том, что развитие непрерывного образования в России сопряжено с определенными 
трудностями, которые объясняются фрагментацией образовательного пространства и отсутствием 
последовательных системных мер в управлении системой непрерывного образования, нацеленном 
на результат. Выводы. Результативное стратегирование развития непрерывного образования требует 
соблюдения методологии, предусматривающей преодоление всех ее этапов.
Ключевые слова: стратегирование, непрерывное образование, система дополнительного профес-
сионального образования, стратегическое управление
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Abstract: Continuous, or life-long education is a factor of human potential development and an essential element 
of national wealth. Its strategizing is an important tool of human potential management at all social levels. 
The present research featured the concept of lifelong education, its impact on human potential development, 
and its strategizing in Russia. The study was based on Professor V.L. Kvint’s theory and methodology 
of strategizing. The article introduces the foundations for strategizing the lifelong education in Russia. The author 
also performed an OTSW analysis, which revealed some related difficulties, associated with the fragmented 
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character of academic environment and the lack of consistent systemic management. Therefore, an effective 
lifelong education strategy requires a new, more coherent methodology.
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摘要摘要：引言。终身教育作为国家财富结构中最重要的元素，成为发展人类潜力的一个因素。终身教育系统的战略规划是在

企业和行业、地区或国家层面管理人的潜力的工具。研究的目的是探讨终身教育这一概念对人的潜力发展的影响，并为

发展俄罗斯终身教育体系制定战略。研究的对象和方法。本研究以V.L. 昆特院士的战略理论和战略规划方法论为基础，

在此基础上制定了终身教育体系战略规化的主要内容。使用了一套科学的方法和手段：分析和综合、比较、概括和科学抽

象。结果及其讨论。提出了俄罗斯终身教育发展战略的概念基础。OTSW-分析得出的结论是，在俄罗斯发展终身教育存在

一定的困难，其原因在于教育空间分散，在终身教育体系的管理中缺乏一致的以结果为导向的系统措施。结论。有效地制

定终身教育发展战略需要遵循一套适用于其所有阶段的方法。

关键词：关键词：战略规划、终身教育、补充职业教育体系、战略管理
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ВВЕДЕНИЕ

1 Квинт В. Л. Концепция стратегирования. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2020. 170 с. https://doi.org/10.21603/978-5-8353-2562-7
2 Там же.

В современном мире образование является важным 
фактором. Его влияние распространяется на социум 
и экономику, которые обеспечивают как социализа-
цию личности, повышение ее квалификационного 
уровня, расширение горизонта карьерных пер-
спектив, так и коренные преобразования в науке, 
технике и технологиях, инновационное развитие 
страны, ее экономический рост и укрепление наци-
ональной безопасности.

Глобальное ускорение технико-технологических 
инноваций требует от людей постоянного разви-
тия. Это приводит к необходимости построения 
эффективной системы непрерывного образования 
в интересах формирования у людей новых знаний 
и совершенствования профессиональных навыков. 
Поэтому непрерывное образование становится фак-
тором развития человеческого потенциала как важ-
нейшего элемента в структуре национального  

богатства. Решение задачи построения эффектив-
ной системы непрерывного образования лежит 
в плоскости стратегического менеджмента.

В соответствии с теорией стратегии и методо-
логией стратегирования академика В. Л. Квинта 
«стратегия – это система поиска, формулирова-
ния и развития доктрины, которая обеспечивает 
долгосрочный успех при ее последовательной 
и полной реализации»1. В нестабильных условиях, 
характерных для современной мировой экономики, 
усложненных пандемией COVID-19 и напряженной 
внешнеполитической обстановкой, именно стратег 
демонстрирует высокую скорость восприятия гло-
бальных закономерностей, «обладает глубокими 
знаниями о фундаментальных ценностях и инте-
ресах объекта стратегирования для приумножения 
успеха и репутации этого объекта»2. 
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Поэтому стратегирование системы непре-
рывного образования является важным инстру-
ментом управления человеческим потенциалом 
как на предприятии, так и на уровне отрасли, 
региона или страны. Методология стратегиро-
вания В. Л. Квинта предполагает необходимость 
выявления, исследования и разработки следующих 
основных элементов: «стратегические возможно-
сти (тренды), стратегические интересы, стратеги-
ческие приоритеты, конкурентные преимущества, 
миссию, видение и эффективность»3.

Целью исследования является изучение концеп-
ции непрерывного образования в контексте ее влия-
ния на развитие человеческого потенциала, а также 
стратегирование развития непрерывного обра-
зования в России. В соответствии с целью были 
поставлены задачи, связанные с исследованием 
содержания концепции непрерывного образова-
ния, обзором его особенностей в России и мире 
и формулированием компонентов, которые образу-
ют концепцию стратегии развития непрерывного 
образования.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Теоретико-методологической основой исследова-
ния являются научные достижения отечественных 
и зарубежных ученых в области концепции непре-
рывного образования. Для обоснования достиг-
нутых результатов использовалась совокупность 
научных методов и подходов: анализа и синтеза, 
сравнения, обобщения и научной абстракции.

Исследование базируется на теории стратегии 
и методологии стратегирования академика, доктора 
экономических наук, профессора В. Л. Квинта, 
при помощи которых сформулированы основные 
элементы стратегирования системы непрерывного 
образования.

3 Новикова И. В. Стратегирование развития трудовых ресурсов: основные элементы и этапы // Стратегирование: теория и практика. 2021. Т. 1. 
№ 1. С. 57–65. https://doi.org/10.21603/2782-2435-2021-1-1-57-65
4 Балыхин Г. А., Сафаралиев Г. К., Бердашкевич А. П. Концепция непрерывного образования в Российской Федерации: цели, особенности пра-
вового регулирования и управления // Вестник РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право. 2011. Т. 66. № 4. С. 9–28.
5 Kaplan A. Lifelong learning: conclusions from a literature review // International Online Journal of Primary Education. 2016. Vol. 5. № 2. P. 43–50.
6 Lengrand P. An introduction to lifelong education. London: Croom Helm, 1975. 156 р.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Основоположником современных представлений 
о непрерывном образовании принято считать 
выдающегося чешского педагога-гуманиста Яна 
Амоса Коменского. Его научные труды содержат 
актуальные и в наши дни рассуждения об обра-
зовании на протяжении всей жизни4. Согласно 
некоторым источникам концепция непрерыв-
ного образования достигла интеллектуально-
го измерения в результате научных исследова-
ний Э. Линдемана, проводившихся в 1920-е гг. 
и посвященных вопросам сущности образования 
для взрослого населения5. 

Как самостоятельная концепция понятие 
о непрерывном образовании было изложено экс-
пертами ЮНЕСКО в 1960-е гг. В 1965 г. термин 
«непрерывное образование» впервые ввел в обо-
рот П. Ленгранд, уйдя в традиции гуманизма 
и публично озвучив идею о том, что каждый чело-
век нуждается в создании оптимальных условий 
для развития его способностей на протяжении всей 
жизни6. В 1968 г. термин «непрерывное образо-
вание» был закреплен в материалах Генеральной 
конференции ЮНЕСКО. В них в обобщенном 
виде были зафиксированы следующие положения:

– образовательная деятельность не должна огра-
ничиваться школьным возрастом и зданием школы;

– обучение следует рассматривать как основ-
ной компонент образовательной деятельности, 
которая включает в себя как школьное обучение, 
так и внешкольное;

– образовательная деятельность должна полу-
чить гибкую структуру;

– образование должно рассматриваться как про-
цесс, охватывающий всю жизнь человека (т. н. 
lifelong education).
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В 1996 г. был опубликован доклад ЮНЕСКО, 
посвященный вопросам образования и обучения. 
В нем был отмечен переход от ранее принято-
го термина «образование на протяжении всей 
жизни» (lifelong education) к термину «обучение 
на протяжении всей жизни» (lifelong learning). 
По мнению И. А. Коршунова и др., это измене-
ние ознаменовало смещение «от доминирования 
традиционных образовательных заведений, где 
человека обучают по стандартным программам, 
к сфере новых возможностей для самостоятельной 
учебной деятельности, ориентированной на про-
цесс освоения конкретных навыков… и свободу 
реализации индивидуальных возможностей и спо-
собностей учиться»7.

Невзирая на срок становления и развития кон-
цепции непрерывного образования, до сих пор 
не существует унифицированного определения 
данного понятия. П. Легранд рассматривает непре-
рывное образование как образовательный феномен, 
который вмещает в себе все жизненные процессы 
от рождения до смерти и все виды деятельности, 
направленные на развитие отдельным человеком 
знаний, навыков и компетенций8. Г. А. Балыхин 
с соавторами интерпретируют непрерывное обра-
зование «как учебную деятельность человека, кото-
рая базируется на образовании, обретенном ранее, 
и которая направлена на изучение возможности 
более эффективного использования собственных 
ресурсов или возможностей окружающей среды»9. 
По мнению А. Кроплея непрерывное образова-
ние – это «путь достижения таких конкретных 
и практически значимых целей, как профессио-
нальные умения, повышение производительности 
труда, улучшение качества жизни, эффективное 
использование свободного времени»10.

7 Коршунов И. А., Гапонова О. С., Пешкова В. М. Век живи – век учись: непрерывное образование в России. М.: Высшая школа экономики, 
2019. 312 с. https://doi.org/10.17323/978-5-7598-1779-6
8 Lengrand P. An introduction to lifelong education…
9 Балыхин Г. А., Сафаралиев Г. К., Бердашкевич А. П. Концепция непрерывного образования…
10 Бирюкова Н. А. Концепция непрерывного учения как теоретическая база образования взрослых в Европе // Сибирский педагогический 
журнал. 2009. № 4. С. 346–354.
11 Kaplan A. Lifelong learning…
12 Бирюкова Н. А. Концепция непрерывного учения…

Обобщая определения разных авторов, можно 
сформулировать несколько видений непрерывного 
образования:

– охватывает все жизненные процессы от рожде-
ния до смерти человека;

– основано на индивидуальных и профессио-
нальных потребностях и интересах людей 
в обучении;

– способствует развитию навыков и талантов 
отдельных людей, а значит, содействует накопле-
нию человеческого потенциала;

– непременный атрибут жизни людей в резуль-
тате стремительных изменений в мире и распро-
странения новых технологий;

– предоставляет равные возможности для отдель-
ных лиц и смягчает или нивелирует такие огра-
ничения, как возраст, социальный статус, уровень 
дохода и образования11.

Таким образом, концепция непрерывного образо-
вания является способом понимания вопроса лич-
ностного и профессионального развития человека, 
его социализации и адаптации к условиям окружа-
ющей среды в эпоху технологических изменений. 
На V Международной конференции ЮНЕСКО 
в Гамбурге было отмечено, что «цели образования 
взрослых и непрерывного образования – развивать 
автономность и чувство ответственности людей, 
научить их ориентироваться и справляться с труд-
ностями и изменениями в экономике, культуре 
и в обществе в целом, так как новые требования 
общества и трудовой жизни заставляют каждого 
обновлять свои знания и умения на протяжении 
всей жизни»12.

Невзирая на принципиальную важность непре-
рывного образования в современных условиях, 
темпы его развития в разных странах неоднород-
ные. По данным рейтинга сравнительной оценки  
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охвата населения непрерывным образованием 
(Programme for the International Assessment for Adult 
Competencies (PIAAC)) за 2021 г., показатель уча-
стия в образовании и повышении квалификации 
населением в возрасте 25–65 лет в России составил 
около 19 %. Среднее значение данного показателя 
среди стран-членов ОЭСР 29 %. Самое высокое 
значение показателя демонстрируют США – 48 %, 
Норвегия – 46 %, Швеция – 41 %, Дания – 40 %, 
Нидерланды – 40 % и Великобритания – 39 %. 
Низкое в Греция и Италии – 12 %, в Словакии 11 %13.

По данным того же исследования, показатель 
несоответствия работников предприятий и органи-
заций требуемому уровню квалификации в России 
составляет 38 %, в США – 30 %, в Германии – 37 %14.  
Самое высокое значение данного показателя 
у Австралии, Израиля и Канады – 40 %. Показатель 
несоответствия образования работника занимаемой 
должности в России составляет 41 %, в США – 
около 50 %, Японии – 43 %, Южной Кореи – 52 %.

Красноречивой выглядит статистика масшта-
ба затрат работодателей на образование взрос-
лых. По данным на 2015 г. в европейских странах 
предприятия потратили на обучение персонала 
в среднем 1,7 % от фонда оплаты труда. В России 
значение этого показателя в 5 раз ниже и соста-
вило 0,3 %15.

Размер государственного финансирования 
программ дополнительного профессионального 
образования в России в 2015 г. составил 47 евро 
на одного гражданина трудоспособного возраста. 
Для сравнения: в Дании 100 евро, в Сингапуре 
примерно 3616.

Неравномерность охвата населения непрерыв-
ным образованием связана с политикой стран 

13 Programme for the International Assessment for Adult Competencies (PIAAC). URL: https://webfs.oecd.org/piaac/ (дата обращения: 20.01.2022).
14 Там же.
15 Коршунов И. А., Гапонова О. С., Пешкова В. М. Век живи – век учись…
16 Там же.
17 Дополнительное профессиональное образование работников в организациях. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13287 (дата 
обращения: 20.01.2022).
18 Движение Worldskills. URL: https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/ (дата обращения: 20.01.2022).

в области образования взрослых, содержанием 
государственных программ и практикой предпри-
ятий по данному вопросу.

По данным Росстата, в 2020 г. в России числен-
ность работников списочного состава, прошедших 
обучение, составило 28 434 926 чел., т. е. 22,9 % 
от общей численности работников списочного 
состава соответствующих категорий персонала 
и возраста17. Это является положительной тенден-
цией. В 2016 г. процент работников, прошедших 
обучение, составил 20,1 %, в 2013 г. – 13,8 %.

Положительным моментом в развитии отече-
ственной системы непрерывного образования 
является участие России в движении WorldSkills 
International, которое преследует несколько целей:

– «содействие выбору гражданами России про-
фессии, в том числе при помощи профессио-
нальных проб с ориентацией на опережающую 
подготовку кадров; 

– создание социальных лифтов, обеспечивающих 
профессиональный и карьерный рост работни-
ков, развитие профессиональных и экспертных 
сообществ;

– повышение квалификации кадров, включая 
инженерные и рабочие профессии и навыки, в том 
числе путем организации российских и между-
народных соревнований по профессиональному 
мастерству» и др.18

В 2020 г. численность работников, участвовав-
ших в национальных, региональных, отрасле-
вых и корпоративных чемпионатах по методике 
«Ворлдскиллс Россия», составила 21 758 чел., т. е. 
всего 0,1 % списочного состава соответствующих 
категорий персонала и возраста.
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Таблица 1. OTSW-анализ системы непрерывного образования в России 
Table 1. OTSW analysis of lifelong education in Russia

Возможности Угрозы
– реализация государственных мер по стимулированию 
рынка дополнительных профессиональных образова-
тельных программ;
– расширение количества поставщиков услуг 
в сфере ДПО;
– развитие системы образовательного консультирова-
ния, профориентации и навигации по системе ДПО;
– повышение личной мобильности граждан и пере-
ход на индивидуальные образовательные траектории, 
самомотивацию и самопланирование;
– создание стандартизированных технологий оценки 
качества ДПО и профессиональной компетентности;
– государственное координирование деятельно-
сти по проектированию программ ДПО с работодателями;
– развитие независимой системы оценки и признания 
квалификаций и др.

– риск превращения образования в системе ДПО в кон-
вейер для «штамповки» идентичных специалистов, кото-
рый усиливается при встраивании цифровых средств 
в традиционную систему обучения в отсутствие адек-
ватной педагогической базы;
– отождествление понятий «информация» и «знание» 
при переходе системы ДПО в цифровой формат;
– быстрое устаревание полученных знаний в системе 
дополнительного профессионального образования;
– отсутствие у взрослых граждан учебной мотивации 
и др.

Сильные стороны Слабые стороны
– внимание со стороны политического руководства 
России к вопросам развития непрерывного образования, 
подкрепленное реализацией федеральных и региональ-
ных программ в области модернизации систем среднего 
профессионального (СПО) и высшего образования (ВО) 
при участии предприятий реального сектора экономики;
– улучшение оснащения образовательных организаций 
в системе СПО и ВО технологическим оборудованием, 
отвечающим современным требованиям высокотехно-
логического производственного процесса;
– организации ДПО активно становятся участниками 
различных территориально-отраслевых кластеров;
– распространение механизма персонифицированного 
финансирования обучения взрослых со стороны госу-
дарства, вводящего принцип равного доступа независи-
мых провайдеров на рынок программ дополнительного 
профессионального образования;
– участие России в движении WorldSkills International, 
создание при поддержке Минобрнауки России Союза 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), чья 
миссия сводится к повышению качества подготовки 
кадров на основе международных стандартов профес-
сионального образования;
– просветительская работа Российского общества «Зна-
ние» в регионах страны, формирование интеллекту-
ального контента, организация бесплатных лекций 
для учащихся, взрослых и лиц пожилого возраста и др.

– отсутствие четкой концепции и модели системы 
непрерывного образования;
– фрагментарность государственной поддержки и недо-
статочность настроенных на потребности рынка труда 
программ ДПО;
– недостаточное финансирование ДПО, отсутствие раз-
витой системы привлечения к нему частных инвестиций;
– низкая рентабельность образовательных программ;
– фрагментарность информационного пространства 
в системе ДПО, недостаточность просветительской 
работы с населением;
– отсутствие карьерного планирования, четкого целе-
полагания и выстраивания индивидуальных образова-
тельных траекторий с учетом интересов работодателя, 
в результате чего обучение превращается в бессмыс-
ленное накопление разрозненных знаний;
– несоответствие качества подготовки специалистов 
в системе ДПО требованиям экономики и конкретного 
работодателя;
– недостаточно эффективная подготовка педагогиче-
ских кадров, задействованных в учебном процессе 
в системе ДПО и др.

6
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В рамках стратегирования развития непре-
рывного образования целесообразно провести 
OTSW-анализ (табл. 1)19, 20, 21. В соответствии 
с методологией стратегирования В. Л. Квинта 
OTSW-анализ «соответствует процессу формиро-
вания стратегического видения, приоритетов объ-
екта, так как более эффективно подготавливает…  
к неожиданно возникающим возможностям или 
угрозам»22. Кроме того, он служит для выявления 
приоритетов в управлении системой непрерывного 
(дополнительного профессионального) образова-
ния (ДПО).

На основании таблицы 1 можно сделать вывод 
о том, что развитие непрерывного образования 
в России сопряжено с определенными трудностями, 
которые объясняются фрагментацией образователь-
ного пространства в системе ДПО, отсутствием 
последовательных системных мер в управлении 
системой ДПО, нацеленной на результат. Меры, 
предпринимаемые государством для развития 
непрерывного образования, свидетельствуют о его 
заинтересованности в разрешении конкретизиро-
ванных в таблице 1 проблем.

Проведенный OTSW-анализ позволяет пере-
йти к следующим этапам стратегирования развития 
непрерывного образования: выявлению, исследо-
ванию и разработке стратегических возможностей, 
интересов и приоритетов, конкурентных преи-
муществ, миссии, видения, эффективности, т. е. 
компонентов, которые вместе образуют концепцию 
стратегии23.

Стратегия разрабатывается не для решения про-
блем, а для реализации выявленных возможностей. 
Если следовать интерпретации И. В. Новиковой, 

19 Коршунов И. А., Гапонова О. С., Пешкова В. М. Век живи – век учись…
20 Кротенко Т. Ю. Риски, опасности, угрозы «непрерывного» электронного образования // Вестник университета. 2020. № 2. С. 58–62. https://
doi.org/10.26425/1816-4277-2020-2-58-62
21 Совершенствование образовательной модели подготовки врачей в системе непрерывного профессионального образования. URL: https://
thepresentation.ru/obrazovanie/sovershenstvovanie-obrazovatelnoy-modeli-podgotovki-vrachey-v-sisteme-nepreryvnogo-professionalnogo-obrazovaniya 
(дата обращения: 20.01.2022).
22 Квинт В. Л. Концепция стратегирования…
23 Квинт В. Л., Бодрунов С. Д. Стратегирование трансформации общества: знание, технологии, ноономика. СПб.: ИНИР им. С. Ю. Витте, 
2021. 351 с.
24 Новикова И. В. Стратегирование развития трудовых ресурсов…
25 Там же.
26 Шацкая И. В. Конкурентные преимущества как элемент стратегии образовательной организации (на основе методологии В. Л. Квинта) // 
Современная конкуренция. 2021. Т. 15. № 4. С. 127–139. https://doi.org/10.37791/2687-0649-2021-15-4-127-139

то стратегические возможности развития непрерыв-
ного образования – это возможности, которые осно-
вываются на выявленных глобальных, национальных, 
региональных и отраслевых трендах (табл. 1)24.

В методологии стратегирования стратегические 
интересы – это «интересы объекта стратегирования, 
которые он хочет достичь в результате реализации 
стратегии»25. Особенностью системы непрерывного 
образования является вовлечение в нее множе-
ства участников, каждый из которых преследует 
свои интересы. Обучающийся – личностное и про-
фессиональное развитие, расширение карьерных  
перспектив, материальное благополучие и рост каче-
ства жизни. Предприятие-работодатель – развитие 
кадрового потенциала, повышение конкурентоспо-
собности и прибыльности бизнеса за счет развития 
ключевой компетенции в результате вовлеченности 
в бизнес-процессы новых знаний и профессио-
нальных навыков. Основной интерес государства 
концентрируется вокруг экономического роста, 
инновационного развития и укрепления националь-
ной безопасности. Сформулированные интересы 
соответствуют национальным трендам в области 
развития непрерывного образования, а значит, 
облегчат реализацию формируемой стратегии.

С учетом выявления стратегических возмож-
ностей и интересов важным становится опре-
деление стратегических приоритетов развития 
непрерывного образования. Под ними понимаются 
стратегические направления развития, необходи-
мые для реализации стратегии26. В методологии 
В. Л. Квинта приоритеты – это «консолидирующий 
эпицентр завершенной версии стратегии, в кото-
ром ярко проявляется весь практический смысл  
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стратегии»27. Через стратегические приоритеты про-
исходит реализация интересов субъектов стратеги-
рования. В стратегию включаются «только и исклю-
чительно – приоритеты, обеспеченные эффективно 
осуществимыми инновационными, уникальными 
конкурентными преимуществами»28. К таким при-
оритетам можно отнести:

1. Интеграцию производства и профессиональ-
ной подготовки на основе проникновения про-
фессиональных стандартов в образование или 
элементов обучения в производственный процесс;

2. Внедрение и развитие информационных обра-
зовательных технологий и формирование элек-
тронных образовательных ресурсов;

3. Развитие технологий формирования профес-
сиональных компетенций на основе обеспечения 
преемственности образовательных программ.

Так как важнейшей категорией, в которой про-
является практический смысл стратегии, явля-
ется категория приоритетов, то стратегия вклю-
чает в себя лишь приоритеты, подкрепленные 
конкурентными преимуществами. Это означает, 
что конкурентные преимущества – весомый эле-
мент стратегической архитектуры отечественной 
системы непрерывного образования. Он, во-пер-
вых, обеспечивает результативность стратегии. 
Во-вторых, является фильтром в целеполагании 
системы, просеивающим бесперспективные прио-
ритеты и дающим возможность сконцентрироваться 
на приоритетах с высокой отдачей в будущем29.

Поэтому важной задачей в стратегировании 
развития непрерывного образования становится 
поддержание его конкурентных преимуществ. 
Это можно достичь за счет развития партнерских 
связей промышленных предприятий с образова-
тельными и научными организациями, цифровой 
трансформации образования, индивидуализации 
и гибкости обучения и тщательной методической 
проработки образовательных программ.

27 Квинт В. Л. Концепция стратегирования. Т. 1. СПб.: СЗИУ РАНХиГС, 2019. 132 с.
28 Там же.
29 Шацкая И. В. Конкурентные преимущества…
30 Квинт В. Л. Концепция стратегирования…
31 Там же.
32 Новикова И. В. Стратегирование развития трудовых ресурсов…

На следующем этапе стратегирования следует 
разработать миссию и видение.

В миссии содержится информация о том, «в какой 
сфере функционирует объект, в каком регионе, 
причины создания, а также обоснованность суще-
ствования объекта, то есть чем данный объект 
стратегии уникален и ценен для потребителя»30. 
Видение позволяет кратко объяснить социальную 
ответственность объекта стратегии31. Как отмечает 
И. В. Новикова, «видение, в отличие от миссии, 
направлено внутрь объекта стратегирования» 
и отражает информацию для всех участников 
разработки и реализации стратегии о том, какие 
интересы будут удовлетворены32.

В соответствии с данным толкованием миссией 
развития непрерывного образования может считаться 
создание эффективной системы непрерывного обра-
зования, принимающей во внимание глобальные, 
национальные и отраслевые тренды, обеспечива-
ющей воспроизводство человеческого потенциала, 
формирующей кадровый потенциал экономики, 
содействующей профессиональному развитию граж-
дан и обеспечивающей расширение их карьерных 
перспектив и роста социального благополучия.

Под видением будет пониматься создание усло-
вий для профессионально-творческого обновления  
и личностного развития граждан на протяжении 
всей жизни для достижения высоких стандар-
тов уровня и качества жизни населения России 
и ее экономического роста в результате активного 
использования кадрового потенциала экономики.

На основании миссии и видения можно сфор-
мулировать цель и задачи развития непрерывного 
образования.

Цель развития непрерывного образования – фор-
мирование системы непрерывного образования, 
основанной на актуальных знаниях и навыках 
с применением цифровых технологий, адаптивных 
к потребностям личности и экономики. 
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Задачи развития непрерывного образования 
включают:

1. Проведение образовательной политики, ориен-
тированной на повышение конкурентоспособности 
образовательных услуг в системе непрерывного 
образования и качества образовательной подготовки 
граждан, в том числе на основе повышения качества 
подготовки педагогических работников, участия 
работодателей в оценивании качества образования 
и сертификации профессиональных квалификаций;

2. Планирование непрерывного обучения на осно-
ве составления планов набора, подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации кадров;

3. Мотивацию персонала к обучению в рамках 
индивидуальных потребностей и складывающегося 
рынка труда.

Следующим этапом стратегирования являет-
ся определение критериев и оценка показателей 
эффективности формируемой стратегии. Согласно 
методологии стратегирования В. Л. Квинта следует 
различать экономическую и общественную эффек-
тивность: «исследование только экономических 
показателей не может отражать все интересы заин-
тересованных участников стратегии»33. Например, 
по мнению В. Н. Скворцова, расчет эффективности 
непрерывного образования позволит установить:

– «социально-экономическую меру опережения 
роста объема услуг данной сферы государствен-
ной и общественной деятельности над темпами 
увеличения затрат на ее развитие; 

– меру повышения качества оказываемых обра-
зовательных услуг при тех же затратах ресурсов; 

– степень опережения социальных результатов 
непрерывного образования специалистов по срав-
нению с их экономическими достижениями; 

– величину воздействия непрерывного образо-
вания специалистов на качественное совершен-
ствование структуры совокупного человеческого 
капитала» и др.34

33 Там же.
34 Астахова Е. В., Лобанов Н. А. Непрерывное образование в объективе времени. СПб. – Харьков: Ленинградский государственный университет 
им. А. С. Пушкина, 2014. 236 с.
35 Балыхин Г. А., Сафаралиев Г. К., Бердашкевич А. П. Концепция непрерывного образования…

В число показателей эффективности форми-
руемой стратегии следует включить те, которые 
характеризуют как образовательную, так и учебно- 
методическую, в том числе с учетом внедрения в обу-
чение цифровых технологий, и информационно- 
консалтинговую деятельность.

Заключительным этапом стратегирования явля-
ется принятие стратегии и ее внедрение в жизнь. 
Следует согласиться с Г. А. Балыхиным и др. в том, 
что непрерывное образование «будет развиваться 
тем более целеустремленно и эффективно, чем 
в большей степени система образования будет 
инкорпорирована в экономику страны и региона 
и чем более востребованы будут образовательные 
услуги на рынке труда»35.

ВЫВОДЫ
Проведенное исследование позволило получить 
следующие результаты:

– раскрыть содержание концепции непрерыв-
ного образования;

– провести анализ возможностей, угроз, сильных 
и слабых сторон существующей в России системы 
непрерывного образования. На основании анализа 
сделать вывод о том, что развитие непрерывного 
образования в России сопряжено с определенными 
трудностями, а именно фрагментацией образова-
тельного пространства, отсутствием последова-
тельных системных мер в управлении системой 
непрерывного образования;

– сформулировать основные элементы стратегии 
развития непрерывного образования в России. 
Стратегия развития непрерывного образования, 
сочетающая прогноз, миссию, видение, приори-
теты, цели и задачи, является важным атрибутом 
формирования и развития человеческого потен-
циала. Эффективность системы непрерывного 
образования находится в прямой зависимости 
от методологической точности разработки необ-
ходимых элементов стратегии.
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