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Резюме 
Целью работы является выявление однородных групп потребителей к 
приобретению  услуг  «Обучения  на  протяжении  всей  жизни»  в 
контексте их покупательского поведения. 
Использованы теория системного анализа, экономико‐статистический 
и  эмпирический  методы.  Респондентами  выступили  потребители 
услуг,  представляемые  в  центрах  дополнительного  образования 
крупнейших  российских  вузов.  Сбор  данных  для  исследования 
проводился с помощью онлайн‐опроса через сервис Google Forms. 
Было  выделено  шесть  групп  потребителей  образовательных  услуг:   
1‐я  –  потребители  «LLL»,  которые  идентифицируют  свой  опыт 
обучения  как  неэффективный  (соответствует  ответу  «ничего  не 
получаю от обучения»); 2‐я – мужчины и женщины не старше 35 лет, 
ориентированные в основном не на семью, а на построение карьеры, 
довольно  часто  участвующие  в  различных  образовательных 
мероприятиях; 3‐я – женщины, которые выбирают формат обучения в 
виде  программ  переподготовки;  4‐я  –  женщины,  работающие 
фрилансерами  или  самозанятыми,  некоторые  из  них  находятся  в 
декретном отпуске; 5‐я – женщины примерно до 35 лет, работающие 
линейными  работниками,  без  детей  и  высшего  образования;   
6‐я  –  мужчины  в  возрасте  до  40  лет,  с  хорошим  материальным 
положением,  которые  самостоятельно  выбирают  определенную 
программу обучения с целью получения конкретных знаний. 
Концепция  «Обучения  на  протяжении  всей  жизни»  предполагает 
непрерывное развитие и совершенствование навыков, компетенций и 
знаний  на  протяжении  всей  жизни,  что  способствует  повышению 
конкурентоспособности  и  устойчивости  социально‐экономического 
развития. 
 
Ключевые слова  
Непрерывное  образование,  профессиональное  обучение,  стратегия 
обучения, практические навыки, результаты исследований, карьерный 
рост. 
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Abstract 
The purpose is to identify homogeneous groups of consumers towards the 
purchase  of  Lifelong  Learning  services  in  the  context  of  their  purchasing 
behaviour. 
The theory of system analysis, economic‐statistical and empirical methods 
were used. The respondents were consumers of  services provided  in  the 
centres  of  additional  education  of  the  largest  Russian  universities.  The 
data for the study was collected by means of an online survey via Google 
Forms service. 
Six  groups of  educational  services  consumers were  identified:  1st  –  “LLL” 
consumers  who  identify  their  learning  experience  as  ineffective 
(corresponding to the response “get nothing out of  learning”); 2nd – men 
and women not more than 35 years old, targeting mainly not in the family, 
but  in  building  a  career,  quite  often  participating  in  various  educational 
activities; 3rd – women who choose the  format of  training  in  the  form of 
retraining programs; 4th – women working as freelancers or self‐employed, 
some of them on maternity leave; 5th – women up to about 35 years old, 
working  as  line workers, without  children  and without  higher  education; 
6th  –  men  under  the  age  of  40,  with  a  good  financial  situation,  who 
independently  choose  a  certain  training  programme  in  order  to  obtain 
specific knowledge. 
The concept of  “Lifelong Learning”  involves  the continuous development 
and  improvement of  skills,  competences  and  knowledge  throughout  life, 
which  helps  to  enhance  competitiveness  and  sustainability  of  social  and 
economic development. 
 
Key Words 
Continuing  education,  professional  learning,  learning  strategy,  practical 
skills, research findings, career development. 
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ВВЕДЕНИЕ  
Как  в  политических,  так  и  в  научных  дискуссиях 
подчеркивается  растущая  общественная  важность 
образования взрослых и обучения на протяжении всей 
жизни.  Это  обсуждение  мотивировано  продолжаю‐
щейся глобализацией, технологическими изменениями, 
основанными на навыках, цифровизацией и развитием 
общества  знаний.  Поскольку  эти  структурные 
изменения  имеют  решающее  значение  для  трудовой 
жизни  населения  в  постиндустриальных  странах, 
образование  больше  не  является  преимуществом, 
достигаемым  в  молодом  возрасте,  которое  остается 
постоянной  ценностью  в  течение  долгой  и  стабильной 
трудовой  карьеры.  Сегодня  взрослые  должны 
постоянно  учиться,  чтобы  соответствовать  гибким 
требованиям  на  рабочем  месте  и  иметь  возможность 
находить  работу  в  различных  и  быстро  меняющихся 
отрастях.  Кроме  того,  поскольку  старение  населения 
приводит  к  нехватке  квалифицированных  работников, 
обучение на протяжении всей жизни  становится более 
важным  в  связи  с  демографическими  изменениями. 
Одним  из  способов  удовлетворения  этого  спроса  на 
квалифицированных  работников  является  дальнейшее 
образование  взрослых.  Таким  образом,  образование 
взрослых и обучение на протяжении всей жизни  стали 
неотъемлемой частью нынешней и будущей образова‐
тельной карьеры [1–3]. 

Признается,  что  старение  населения  и 
увеличение  ожидаемой  продолжительности  жизни  во 
многих  странах мира  создают  ряд  проблем  по  целому 
ряду направлений политики. К ним относятся проблемы 
со здоровьем, изменение структуры семьи и отношений 
между поколениями, новые модели работы и значение 
выхода  на  пенсию,  а  также  устойчивость  систем 
социальной  поддержки  во  время  глобального 
экономического  кризиса.  С  ростом  технологических 
изменений  навыки,  необходимые  для  работы, 
устаревают  все  быстрее.  В  современных  отраслях 
экономики  необходимо  обновлять  компетенции 
каждые  12–18  месяцев,  чтобы  сохранить  конку‐
рентоспособность  и  повысить  производительность 
труда.  Непрерывное  образование  –  это  переоценка 
всей  системы  образования  с  целью  внедрения 
интегрированной  сети  образовательных  возможностей 
для людей на всех этапах жизни. Этот процесс гибкий и 
предлагает  новые  профессии  и  развитие  потенциа‐
льных  способностей  для  детей  и  молодежи.  В  то  же 
время, он также предоставляет взрослым возможности 
для получения новых знаний и навыков [4]. 

Обучение  на  протяжении  всей  жизни  –  это 
принцип,  который  может  быть  использован  для 
проведения  реформ  в  существующей  системе 
образования и расширения системы образования таким 
образом,  чтобы  привести  к  эффективному  росту  и 
развитию  отдельных  людей,  сообщества  и  нации  в 
целом  в  будущем.  Реформирование  существующей 
системы  образования  имеет  важное  значение,  и 
построение  будущей  системы  образования  также 
рассматривается как необходимое, и в том, и в другом 
случае образование на протяжении всей жизни должно 
рассматриваться  как  руководство.  Посредством 
обучения  на  протяжении  всей  жизни  происходит 
развитие  личности.  Люди  могут  расширить  свое 
понимание с точки зрения различных аспектов, которые 
необходимы для улучшения их общего качества жизни. 

Получая  образование,  люди  не  только  удовлетворяют 
все  потребности  своего  развития,  такие  как 
практические  и  реалистичные  навыки,  но  и  считают 
образование на протяжении всей жизни необходимым 
для достижения желаемых целей. Оно делает акцент на 
личностном и социальном развитии людей [5].  

В  течение  последнего  десятилетия  обучение  на 
протяжении  всей  жизни  считалось  глобальной 
инвестицией в создание возможностей для всех, чтобы 
люди могли  учиться  на  протяжении  всей жизни  [6;  7]. 
Эти  благоприятные  условия  способствуют  гибкому 
переходу  между  образованием  и  работой, 
поддерживают  профессиональное  развитие  и 
способствуют  физическому  и  психическому  благопо‐
лучию, которые необходимы в повседневной жизни [8]. 

Сегодня  чаще  всего  упоминается  обучение  на 
протяжении  всей  жизни,  которое  стало  глобальным 
«модным словом» из‐за смены карьеры, когда рабочие 
места  устаревают  из‐за  технологических  сдвигов. 
Обучение на протяжении всей жизни определяется как 
«любая  учебная  деятельность,  осуществляемая  на 
протяжении  всей  жизни  с  целью  совершенствования 
знаний,  навыков  и  компетенций  в  личностном, 
гражданском,  социальном  плане  и/или  в  сфере 
занятости»  [9;  10].  Таким  образом,  это  не  только 
способствует  социальной  интеграции,  активной 
гражданской  позиции  и  личностному  развитию,  но  и 
самоокупаемости,  а  также  конкурентоспособности  и 
возможности трудоустройства. 

Обучение  на  протяжении  всей  жизни  стало 
ведущей  парадигмой  для  размышлений  о  системах 
образования и их реформировании. Оно лежит в основе 
самого  последнего  (2015  г.)  доклада  ЮНЕСКО  о 
переосмыслении  образования  на  пути  к  глобальному 
общему  благу.  Организация  Объединенных  Наций 
(ООН)  определила  в  перспективе  до  2030  года  Цели 
устойчивого развития (ЦУР) в качестве всеобъемлющей 
цели в области образования: «обеспечить инклюзивное 
и справедливое качественное образование и поощрять 
возможности обучения на протяжении всей жизни для 
всех».  Все  области,  секторы  и  возрастные  группы 
включены в семь целевых показателей [11; 12]. 

В  сфере  образовательных  услуг  постоянно 
расширяется  выбор  программ  для  оперативного  и 
систематического  обновления  компетенций.  Они 
варьируются  от  профессиональной  переподготовки  в 
университетах  до  гибкого  и  быстрого  обучения  на 
рабочем  месте.  Слушатели  образовательных  органи‐
заций  дополнительного  образования,  как  правило, 
имеют  опыт  работы  и  более  зрелый  возраст.  Они 
осознанно  выбирают  образовательное  учреждение  и 
программу, которые отвечают их потребностям. Тем не 
менее, вопросы мотивации в системе дополнительного 
образования  остаются  актуальными  и  требуют 
всестороннего анализа [13–15]. 

Концепция  устойчивого  развития  непрерывного 
образования во многом базируется на предоставлении 
образовательных  услуг  взрослым  людям,  которые 
заинтересованы  в  овладении  новыми  компетенциями, 
знаниями и  умениями  в  течение  своей жизни. Однако 
их  мотивация  к  повышению  квалификации  может 
существенно  различаться  в  зависимости  от  рода 
деятельности,  уровня  образования,  наполненности 
рынка  труда, образа жизни,  географической локации и 
принадлежности к определенной референтной группе и 
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др.  Поэтому  необходимо  выявлять  сегменты 
потребителей  образовательных  услуг,  движимых 
общими  установками,  для  которых  возможно 
разрабатывать  специализированные  стратегии  в 
призме их потребительского поведения [16; 17]. 

Существует  множество  методических  подходов 
к  выявлению  однородных  групп  потребителей, 
различающих  степенью  сложности,  математическим 
инструментарием,  универсальностью  и  т.д.  Однако 
специфика  процессов  непрерывного  обучения  требует 
разработки  специализированной  методики,  которая 
учитывала бы как интересы конечных потребителей, так 
и  возможности  образовательных  организаций, 
предоставляющих  услуги  непрерывного  обучения.  В 
качестве  структурных  элементов  такой методики могут 
привлекаться  различные  методы  многомерного 
статистического  анализа,  в  частности,  факторный, 
дискриминантный  и  кластерный  анализ.  При 
построении  моделей  сложных  экономических  и 
социально‐экономических  процессов  существенное 
влияние  на  результат  оказывает  выбор  показателей 
(факторов),  наиболее  точно  описывающих  изучаемое 
явление.  

Одним  из  широко  применяемых  подходов 
такого  типа  является  факторный  анализ.  Его  идея 
основана  на  том,  что,  исходя  из  имеющегося  набора 
показателей  (исходных  факторов),  можно  построить 
систему  новых  независимых  показателей  (латентных 
факторов),  которая  будет  обеспечивать,  во‐первых, 
заведомо  меньшее  число  показателей,  описывающих 
изучаемое  явление,  во‐вторых,  их  высокий  уровень 
независимости  друг  от  друга  (слабую  коррелиро‐
ванность),  а  в‐третьих  –  существенную  статистическую 
значимость  параметров  такой  модели.  При  этом 
существенную  роль  будет  играть  тот  факт,  что 
выделенные  при  помощи  факторного  анализа 
латентные  показатели  будут  иметь  удобную 
интерпретацию,  что  поможет  идентифицировать 
однородные  группы  исследуемых  объектов  или 
процессов.  Все  это  позволит  не  только  строить 
значимые  и  статистически  устойчивые  модели,  но  и 
разрабатывать  на  их  основе  полезные  рекомендации 
по применению моделей на практике. 

С  точки  зрения  построения  модели  Lifelong 
Learning  применение  факторного  анализа  является 
более чем оправданным – исходя из начального набора 
показателей  удается  выделить  определенное 
количество  латентных  факторов,  которые,  в  свою 
очередь,  помогают  идентифицировать  однородные 
группы исходных факторов. Каждая  такая  группа будет 
соответствовать определенному типу потребителей, что 
позволит не только определить их характеристики, но и 
оценить  количество  таких  потребителей  и, 
следовательно,  долю  в  общем  числе,  а  также,  в 
дальнейшем,  разработать  эффективные  стратегии 
взаимодействия с этими группами клиентов. 

Целью  работы является выявление однородных 
групп  потребителей,  характеризующимися  общим 
отношением,  восприятием  и  мотивацией  к  приобре‐
тению  услуг  Lifelong  Learning  (LLL)  в  контексте  их 
покупательского поведения. 
 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
Для  обработки  исходной  информации  и  написания 
работы были использованы теория системного анализа, 
экономико‐статистический  метод,  сравнительно‐

описательный  анализ  и  общенаучные  методы 
эмпирических  исследований.  В  качестве  респондентов 
были  опрошены  потребители  образовательных  услуг, 
предоставляемые  в  центрах  дополнительного  образо‐
вания  при  ведущих  ВУЗах  РФ  (Москвы,  Санкт‐
Петербурга,  Новосибирска,  Екатеринбурга,  Казани  и 
Нижнего  Новгорода).  В  целях  актуализации  исследо‐
вания к опросу привлекались респонденты, прошедшие 
программы  переподготовки  или  повышения  квалифи‐
кации в течение последних 5‐ти лет.  

Сбор  данных  для  исследования  проводился  с 
помощью  онлайн‐опроса  через  сервис  Google  Forms. 
Респондентам  предоставлялась  анкета  на  самозапол‐
нение, которая содержала 28 вопросов относительно их 
социально‐демографического  статуса,  истории  покупа‐
тельского  поведения  при  использовании  услуг  Lifelong 
Learning,  и  вопросов,  касающихся  их  намерений  и 
мотивации относительно Lifelong Learning.  

Для  оценки  эмоциональных  реакций  респон‐
дентов были использованы следующие измерительные 
шкалы:  7‐балльная  шкала  Ликерта  от  «полностью  не 
согласен»  до  «полностью  согласен»  и  10‐балльная 
шкала семантического дифференциала. 

Для  проведения  статистического  анализа 
данных,  собранных  в  ходе  настоящего  исследования, 
был использован продукт – проект Orange Data Mining, 
разработанный  в  Университете Любляны  (Словения),  к 
достоинствам  которого  следует  отнести  удобство  и 
наглядность  интерфейса,  широкий  набор  средств 
визуализации  получаемых  результатов,  а  также  что 
немаловажно,  бесплатный  доступ  к  программному 
обеспечению.  
 
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  
В  феврале  2023  года  было  проведено  исследование, 
направленное  на  выявление  определенных  групп 
потребителей образовательных услуг, которые продол‐
жают  свое  образование  по  разным  причинам.  Опрос 
проводился  онлайн‐способом  заполнения  анкеты  в 
Google‐форме. 

Общая  схема  методики  анализа  потребителей 
услуг  непрерывного  обучения  представлена  на      
рисунке 1. 

К социально‐демографическим характеристикам 
респондентов  относились  пол,  возраст,  семейное 
положение,  уровень  базового  образования,  сфера 
текущей  деятельности,  занимаемая  должность, 
профессия,  самооцениваемый  уровень  дохода  и  т.д.  К 
истории  покупательского  поведения  был  отнесены: 
время  последнего  повышения  квалификации;  сумма, 
затраченная  на  оплату  образовательных  услуг;  форма, 
количество  курсов  я  повышения  квалификации  за 
последние  5  лет,  место  прохождения  курсов 
повышения квалификации, форма и т.д.  

К  блоку,  касающемуся мотивации  и  восприятия 
Lifelong  Learning,  определены следующие компоненты: 
причины  обучения;  вопросы,  касающиеся  процесса 
принятия  решения  об  обучении;  мотивация 
обучающихся; оценка полезности программы обучения 
для  карьерных  перспектив,  получения  специализи‐
рованных навыков, опыта решения практических задач 
и  др.;  возможности  увеличения  дохода  путем 
применения полученных знаний и навыков; повышения 
социального  статуса;  предпочитаемый  формат  обуче‐
ния,  самостоятельность  выбора  образовательных 
программ и т.д. 
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Изучение  данных,  собранных  в  результате  опроса, 
проводилось  различными  методами  статистического 
анализа,  включая  первичный  статистический  и 
факторный.  На  первом  этапе  данные,  полученные  от 
респондентов,  проверялись  на  репрезентативность, 
однородность  и  полноту.  В  связи  с  этим  было 
сокращено  число  анализируемых  анкет  с  317  до  268, 
что  обусловлено  ошибками  в  заполнении  анкеты, 
неполнотой  представленной  информации,  наличием 
некорректных ответов и др.  

Наиболее  важным  этапом  статистического 
анализа данных стало применение техники факторного 
анализа,  который  позволил  рассчитать  значения 
факторных  нагрузок,  определяющих  степень 
корреляции  между  исходными  и  латентными 
факторами,  а  также  оценить  величину  объясненной 
дисперсии,  которая  определяет  объясняющую 
способность выделенных факторов. 

 

 
Рисунок 1. Общая схема методики анализа потребителей услуг непрерывного обучения 
Figure 1. The general scheme of the methodology for analysing consumers of continuing education services 
 
При  построении  моделей  сложных  экономических  и 
социально‐экономических  процессов  существенное 
влияние  на  результат  оказывает  выбор  показателей 
(факторов),  наиболее  точно  описывающих  изучаемое 
явление. При этом со статистической точки зрения, чем 
больше факторов будет привлечено, тем более полную 
картину получит исследователь и  тем более надежные 
прогнозы  могут  быть  получены  при  помощи  такой 
модели.  Однако  хорошо  известно,  что  для  получения 
информации  о  большом  числе  факторов  требуется 
привлечение  значительных  ресурсов  –  как 
материальных,  финансовых,  так  и  временных,  что 
может  серьезно  ограничивать  проведение  исследо‐
ваний.  Кроме  того,  увеличение  числа  факторов  в 
модели  может  приводить  к  повышению  уровня  их 
взаимной  коррелированности  и,  как  следствие,  к 
такому  неприятному  статистическому  явлению  как 

мультиколлинеарность.  Результатом  будет  являться 
уменьшение  прогностических  способностей  модели, 
осложнение  интерпретации  получаемых  на  ее  основе 
результатов,  а  также  появление  существенных 
ограничений  на  применение  ее  на  практике.  Выходом 
из  такой  ситуации  может  являться  применение 
специальных статистических технологий, позволяющих, 
с  одной  стороны,  уменьшить  число  факторов, 
описывающих  изучаемое  явление,  а  с  другой  – 
сохранить  полезные  исследователю  статистические 
свойства получаемой модели. 

Значения  факторных  нагрузок,  определяющих 
степень  корреляции  между  исходными  и  латентными 
факторами,  а  также величина объясненной дисперсии, 
которая  определяет  объясняющую  способность 
выделенных факторов, представлены в табл. 1. 
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Таблица 1. Значения объясненной латентными факторами дисперсии 
Table 1. Values of the variance explained by latent factors 

Латентные факторы 
Latent Factors 

PC1  PC2  PC3  PC4  PC5  PC6 

Доля дисперсии 
Proportion of variance 

15,5%  11,4%  9,3%  8,0%  7,9%  7,4% 

 
Остальные  возможные  группы  входных  факторов  не 
могут  обеспечить  достаточной  статистической 
значимости  и,  следовательно,  корректной  интерпре‐
тации этих факторов с  точки зрения однородных  групп 
потребителей  услуг  Lifelong  Learning.  Поэтому  имеет 

смысл  проводить  анализ  составляющих  латентных 
факторов только выделенных шести групп. 

Взаимосвязь  между  исходными  и  латентными 
факторами  и  значения  соответствующих  факторных 
нагрузок приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Факторные нагрузки для исходных и латентных факторов 
Table 2. Factor loadings for initial and latent factors 

Исходные факторы 
Initial factors 

Факторные 
нагрузки 

Factor loadings 

Исходные факторы 
Initial factors 

Факторные 
нагрузки 

Factor loadings 

Латентный фактор  
Latent factor PC1 

Латентный фактор 
Latent factor PC4 

Аспект обучения: отсутствие 
полезных знаний и навыков 
Training aspect: lack of useful 
knowledge and skills 

0,385 
Самостоятельность выбора 
Independence of choice 

0,301 

Пол: мужской 
Sex: male 

0,215 
Аспект обучения: доход 
Training aspect: income 

0,286 

Частота прохождения обучения 
Frequency of training 

‐0,150 
Сумма, потраченная на обучение 
Amount spent in training 

0,244 

Аспект обучения: доход 
Training aspect: income 

‐0,160 
Аспект обучения: социальный статус 
Training aspect: social status 

0,226 

Аспект обучения: полезные связи 
Training aspect: useful contacts 

‐0,173 
Наличие детей 
Having children 

0,223 

Аспект обучения: карьера 
Training aspect: career 

‐0,207 
Работа: фриланс 
Job: freelance 

0,162 

Аспект обучения: получение знаний 
Training aspect: knowledge 

‐0,381 
Уровень образования 
Education level 

‐0,184 

Работа: руководитель среднего звена 
Job: middle manager 

‐0,195 

Латентный фактор 
Latent factor PC2 

Формат обучения: переподготовка 
Training format: retraining 

‐0,199 

Аспект обучения: карьера 
Training aspect: career 

0,310 
Аспект обучения: карьера 
Training aspect: career 

‐0,371 

Сумма, потраченная на обучение 
Amount spent on training 

0,306 
Латентный фактор 
Latent factor PC5 

Аспект обучения: доход 
Training aspect: income 

0,265 
Работа: линейный специалист 
Job: line manager 

0,366 

Аспект обучения: отсутствие 
полезных знаний и навыков 
Training aspect: lack of useful 
knowledge and skills 

0,247 
Давность последнего обучения 
Recent training  

0,348 

Работа: бизнес, управление 
Job: business, high management 

0,181 
Пол: женский 
Sex: female 

0,287 

Материальное положение 
Financial situation 

0,159 
Наличие детей 
Having children 

‐0,128 

Уровень образования 
Education level 

‐0,191 
Работа: преподаватель вуза 
Job: university professor 

‐0,129 

Наличие детей 
Having children 

‐0,206 
Самостоятельность выбора 
Independence of choice 

‐0,149 

Работа: линейный специалист 
Job: line manager 

‐0.217 
Частота прохождения обучения 
Frequency of training 

‐0,166 

Аспект обучения: получение знаний 
Training aspect: knowledge 

‐0,225 
Возраст 
Age 

‐0,175 

Возраст  
Age 

‐0,226 
Уровень образования 
Education level 

‐0,296 
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Работа: руководитель среднего звена 
Job: middle manager 

‐0,337 

Латентный фактор 
Latent factor PC3 

Латентный фактор 
Latent factor PC6 

Формат обучения: переподготовка 
Training format: retraining 

0,427 
Пол: мужской 
Sex: male 

0,446 

Аспект обучения: социальный статус  
Training aspect: social status 

0,407 
Давность последнего обучения 
Recent training  

0,237 

Самостоятельность выбора 
Independence of choice 

0,160 
Материальное положение 
Financial situation 

0,189 

Частота прохождения обучения 
Frequency of training 

0,144 
Формат обучения: переподготовка 
Training format: retraining 

0,185 

Пол: женский 
Sex: female 

0,135 
Аспект обучения: получение знаний 
Training aspect: knowledge 

0,183 

Аспект обучения: доход 
Training aspect: income 

‐0,167 
Самостоятельность выбора 
Independence of choice 

0,175 

Давность последнего обучения 
Recent training date 

‐0,217 
Возраст 
Age 

‐0,175 

Работа: бизнес, управление 
Job: business, high management 

‐0,218 
Частота прохождения обучения 
Frequency of training 

‐0,426 

 
В  результате  было  выбрано  шесть  групп  исходных 
факторов,  соответствующих  латентным,  для  которых 
будет проводиться анализ на предмет согласованности 
с  однородными  группами  потребителей  услуг  Lifelong 
Learning. 

Доля  объясненной  дисперсии  показывает, 
насколько  сильно  данный  латентный  фактор 
обеспечивает  изменение  целевой  переменной,  т.е. 
степени  влияния  LLL  на  развитие  карьеры 
потребителей.  Факторные  нагрузки  были  выбраны 
согласно  правилу  Баргмана  [18],  при  этом 
положительную  зависимость  обеспечивают  нагрузки 
больше 0, а отрицательную – меньшие 0 (в табл. 2 они 
выделены затемненными ячейками).  

Факторные  нагрузки,  близкие  к  0,  означают 
незначимое  влияние  исходных  показателей  на 
значения  соответствующих  латентных  факторов, 
поэтому  в  таблице  они  не  приводятся.  Знание 
факторных нагрузок позволяет построить качественную 
интерпретацию  каждого  латентного  фактора  как 
совокупности  значимых  (в  смысле  ненулевых  фактор‐

ных  нагрузок)  исходных  факторов.  С  точки  зрения 
проведенного  исследования  это  означает  необхо‐
димость  построения  интерпретации  латентных 
факторов как однородных групп потребителей услуг LLL.  

Приведем  подробное  описание  групп 
потребителей образовательных услуг, соответствующих 
выделенным латентным факторам.  

В  первую  группу  вошли  потребители  LLL, 
определяющие свой опыт обучения как неэффективный 
(соответствуют  ответу  «ничего  не  получают  от 
обучения»).  Преимущественно  это  мужчины,  которые 
проходят обучение от случая к случаю, на нерегулярной 
основе.  Для  них  мотивация  к  обучению  не 
определяется  увеличением  дохода,  установлением 
«полезных» связей, карьерным ростом или получением 
новых  знаний.  Потребители  этой  группы  не 
самостоятельны  при  выборе  программ  обучения,  они 
вынуждены  обучаться  под  действием  внешних 
обстоятельств.  Такие  потребителя  составили  20  %  от 
общего числа (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. Доля числа потребителей с высокими значениями латентных факторов, % 
Figure 2. Share of number of consumers with high values of latent factors, % 
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Вторая  группа  объединяет  мужчин  и  женщин,  возраст 
которых  не  превышает  35  лет,  главным  приоритетом 
которых выступаю не семейные ценности, а построение 
карьеры.  Представители  этой  группы  достаточно  часто 
участвуют в различных образовательных мероприятиях. 
В  основном  они  занимаются  развитием  собственного 
бизнеса и имеют стабильное материальное положение. 
Однако, базовый уровень их образования, как правило, 
средний,  или  они  имеют  незаконченное  высшее 
образование.  Поэтому  они  чувствуют  необходимость  в 
получении  необходимого  опыта  и  навыков  и  не 
«жалеют»  средств  на  оплату  соответствующих 
образовательных  программ.  Эта  группа  потребителей 
является  наиболее  многочисленной  –  25  %  от  общего 
числа (рис. 2).  

Третья  группа  включает,  главным  образом¸ 
женщин,  выбирающих  формат  обучения  в  виде 
программ переподготовки,  что  обусловлено желанием 
сменить  сферу  деятельности  или  получить  более 
статусное  рабочее  место.  Они  не  имеют  собственного 
бизнеса,  работают  по  найму  на  низкооплачиваемых 
должностях.  При  этом  они  регулярно  принимают 
решения о прохождении обучения, выбирают тематику 
и форму прохождения программ и на их выбор никто не 
оказывает  давление.  Их  можно  охарактеризовать  как 
«ищущих  себя».  Эта  группа  включает  14%  от  общего 
числа (рис. 2).  

Четвертую  группу  составляют  женщины, 
работающие  фрилансерами  или  самозанятыми, 
некоторые из них находятся  в декретном отпуске. Они 
самостоятельно  выбирают  программы  LLL,  чтобы 
повысить  социальный статус и  увеличить  свои доходы. 
Они  имеют  четкие  цели  в  обучении  и  выбирают 
определенную  сферу  для  развития,  чтобы  стать 
профессионалом  в  своем  деле.  На  обучение  тратят 
суммы  чуть  меньше,  чем  вторая  группа.  Уровень  их 
образования  –  средний,  продвижение  по  карьерной 
лестнице  не  их  не  интересует.  Доля  этой  группы  в 
общем составе – 12 % (рис. 2).  

В  пятую  группу  входят  женщины  в  возрасте  до 
35. Они работают линейными специалистами, не имеют 
детей  и  высшего  образования.  Сфера  их  деятельности 
не  касается  сферы  образования  и  культуры,  большей 
частью  они  трудоустроены  на  промышленных 
предприятиях  на  не  руководящих  должностях.  При 
этом, чтобы занять соответствующее рабочее место им 
необходимо  проходить  обязательное  обучение.  Это 
третья  по  количеству  респондентов  группа  –  17  %  от 
общего числа.  

В шестую группу вошли мужчины, в возрасте до 
40  лет,  имеющие  хорошее  материальное  положение, 
которые  самостоятельно  выбирают  определенную 
программу  обучения  с  целью  получения  конкретных 
знаний.  Предпочитаемый  формат  обучения– 
программы  переподготовки,  поскольку  базовое 
образование  или  обучающие  курсы  они  проходили 
более 3–5 назад. Они составляют 12 % от общего числа.  

Среди  выделенных  однородных  групп 
потребителей  можно  отметить  как  тех,  кто  высоко 
мотивирован на выбор программы обучения, так и тех, 
кто  вынужден  проходить  соответствующие 
образовательные  программы  под  влиянием  внешних 
или внутренних обстоятельств.  

Выделенные  латентные  факторы  позволяют  не 
только построить интерпретацию в  терминах исходных 
показателей,  но  и  оценить  значения  латентных 

показателей  как  линейные  комбинации  значений 
исходных  показателей  с  весовыми  коэффициентами, 
равными  факторным  нагрузкам.  Таким  образом, 
наибольшее число потребителей соответствует группам 
2, 3 и 5. При этом 27,7 % потребителей демонстрируют 
признаки  соответствия  сразу  нескольким  группам,  что 
означает  наличие  смешанных  типов  покупательского 
поведения  относительно  приобретения  образова‐
тельных  услуг.  Такая  доля  общего  числа  респондентов 
позволяет  предположить,  что  для  привлечения  таких 
потребителей могут  быть  эффективными мероприятия, 
разрабатываемые для каждой группы в отдельности.  
 
ВЫВОДЫ 
1. Большинство  респондентов  считает,  что  возмож‐
ность  самостоятельного  планирования  процесса 
обучения,  включая  его  темп,  характер  и  содержание, 
является  основной  мотивацией.  Вначале  опроса  всего 
около  10  %  (главным  образом,  женщины)  выразили 
положительное отношение к жестко заданным характе‐
ристикам  обучения.  Однако,  после  прохождения 
обучения  количество  женщин,  предпочитающих 
строгую структуру образовательного процесса и график, 
увеличилось в два раза. 
2. Из‐за  стереотипного  восприятия  институциона‐
лизированного  обучения,  взрослые  плохо 
воспринимают  теоретические  основы  профессиональ‐
ного  обучения.  Однако  в  процессе  обучения  этот 
стереотип  был  разрушен,  произошло  переосмысление 
значимости как теоретического блока в обучении, так и 
непосредственно, блока самостоятельной работы.  
3. Менее 50 % респондентов предпочитают групповые 
занятия  и  совместную  работу  с  преподавателем.  Это 
представители,  большей  частью,  мужского  населения, 
предпочитающих индивидуальную траекторию занятий. 
Однако,  в  результате  вторичного  опроса  подавляющее 
большинство  респондентов  признало  важность 
групповой работы. 
4. Результаты опроса также показали, что 20 % респон‐
дентов  изначально  не  планируют  заниматься 
психологией,  а  треть  опрошенных  готова  учиться  и 
работать  в  этой  сфере,  если  бы  у  них  была  такая 
возможность. Почти 50 % респондентов (в большинстве, 
мужское  население)  ориентировано  на  профессио‐
нальную  деятельность  как  на  прямой  и  обязательный 
результат обучения.  

Таким  образом,  обучение  на  протяжении  всей 
жизни  является  важным  подходом  к  личностному 
развитию человека, а также к получению информации о 
его  профессиональной  деятельности  с  точки  зрения 
основных  характеристик  и  областей  практики.  В 
частности,  быстрые  изменения  в  информации  и 
технический  прогресс  в  мире  сделали  обучение  на 
протяжении  всей  жизни  необходимым  для  отдельных 
категорий  людей.  Следует  повышать  осведомленность 
о  подходе  к  обучению  на  протяжении  всей  жизни 
посредством  таких  мероприятий,  как  семинары, 
конференции, дискуссионные группы и т.д.  

Непрерывность  обучения  на  протяжении  всей 
жизни также означает, что различные уровни и секторы 
образования  и  систем  профессиональной  подготовки, 
включая  неформальные  сферы,  должны  работать  в 
тесном  взаимодействии  друг  с  другом.  Создание 
ориентированной  на  человека  сети  возможностей 
обучения  на  протяжении  всей  жизни  представляет 
концепцию  постепенного  сближения  структур 
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обеспечения,  которые  сегодня  остаются  относительно 
разобщенными друг от друга. 
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