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Рассматривается вопрос о профессиональной компетентности молодых специ-
алистов, окончивших высшие и средние специальные учебные заведения, в усло-
виях непрерывного образования. В исследовании сделан акцент на экономическом 
образовании, что обусловлено научной специализацией первого автора статьи. 
По мнению авторов, отрицательные итоги большинства экономических реформ, осу-
ществляемых в нашей стране, обусловлены неподготовленностью основной части 
граждан к новому этапу общественного развития, неосведомленностью о базовых 
экономических явлениях и законах общественной жизни. Актуальность выбранной 
темы связана с ролью федеральных государственных образовательных стандартов 
третьего поколения, особенности которых анализируются в данной работе после 
обзора ключевых понятий непрерывного образования: «компетенция», «компетент-
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ность» и «профессиональная компетентность». В практической части изложены 
основы авторской концепции экономической компетентности студентов: дается кра-
ткое описание экономических компетенций, входящих в ее структуру, и соответству-
ющих им уровней профессионального образования (базового, профессионального, 
вспомогательного). Отмечается, что выделяемые уровни подразумевают грамотную 
смену этапов экономического образования при сохранении таких характеристик про-
фессионального образования, как целостность, открытость для всех верифицируе-
мых аспектов человеческого знания и опора на предшествующий интеллектуально-
нравственный опыт.

Ключевые слова: непрерывное образование; экономическое образование; про-
фессиональная компетентность; компетенции; уровни профессионального экономи-
ческого образования.

1. Введение 
Постиндустриальное (информационное или прединформационное) 

общество представляет собой начальный этап перехода к новой социаль-
но-экономической парадигме, подразумевающей не только революцию 
в области технологий, но и принципиальное реформирование системы 
профессионального образования — как среднего, так и высшего [Колчина, 
2009; Цибизова, 2013; Орешкина, 2015; Скворцов, 2016, 2017 и др.]. Воз-
действие таких процессов, как глобализация образовательной деятельно-
сти, переход к более совершенной системе обучения сотрудников, развитие 
профессионального образования, позволяет воспринимать экономическое 
образование как неотъемлемую составляющую глобального образования 
личности.

Анализ общей ситуации, имеющей место в современном российском 
социуме, показал, что большинство людей не успевают адаптироваться 
к происходящим изменениям [Кошкина, 2007; Коржуев, 2009; Колчина, 
2013]. Знания, приобретенные во время учебы, и сформированные на их 
основе экономические компетенции не отличаются универсальностью, 
а воспринятые социальные императивы не помогают эффективно функци-
онировать в трансформирующейся реальности и подвергаются обоснован-
ному сомнению. В настоящее время в Российской Федерации недостаточ-
но специалистов, обладающих высоким уровнем профессиональной ком-
петентности, способных достигать значительных результатов в контексте 
рыночной экономики. Отрицательные итоги большинства экономических 
реформ, осуществляемых в нашей стране, обусловлены неподготовленно-
стью основной части граждан к новому этапу общественного развития, 
неосведомленностью о базовых экономических явлениях и законах обще-
ственной жизни.

Развивающийся социум испытывает острую потребность в инициа-
тивных молодых людях с качественным образованием, способных к при-
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нятию независимых решений в неоднозначных ситуациях, умеющих на-
ходить общий язык с клиентами и конкурентами, отличающихся креатив-
ностью, мобильностью, ощущением личной ответственности за будущее 
своей Родины. В наши дни образование нельзя представить без выражен-
ного экономического компонента, включающего в себя знания и навыки 
соответствующего характера, которые накапливаются в сознании индиви-
да в течение всей его сознательной жизни и позволяют ему справляться 
с вызовами современной реальности, благоприятствуют формированию 
достойных уважения гражданских принципов, помогают адекватно ин-
терпретировать возникшую экономическую ситуацию и приспособиться 
к ней с наименьшими потерями.

2. Юридические и научные основы непрерывного экономического 
образования

Обучение и воспитание специалистов, способных к эффективному 
функционированию в контексте рыночной экономики, обладающих необ-
ходимыми экономическими компетенциями, превращается в одну из наи-
более актуальных и стратегически значимых задач современного рос-
сийского образования. Таким образом, перед государством встает вопрос 
об оперативном принятии мер по модернизации экономического образова-
ния через его интеграцию в систему н е п р е р ы в н о г о  о б р а з о в а н и я . 
Данная необходимость констатируется в требованиях, предъявляемых 
к содержанию начального, среднего и высшего образования, которые пред-
ставлены в ряде важнейших государственных документов: федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федерации» [Об образовании …, 
2012], в послании Президента Федеральному Собранию на 2013 год [По-
слание …, 2012], в докладе «Российское образование 2020: модель обра-
зования для экономики, основанной на знаниях» [Российское …, 2008] и 
некоторых других.

В ходе исследования авторами статьи были установлены ключевые 
факторы, способствующие активному изучению вопросов экономическо-
го образования в современной российской педагогике: острая потребность 
в повышении текущих экономических показателей и необходимость про-
светительской работы с субъектами экономических процессов, выстраива-
ния связей между ними. 

Анализ главных этапов развития экономической мысли в нашей стра-
не, рассмотренных А. С. Булатовым, позволил определить основные ха-
рактеристики российской экономики, оказывающие влияние на учебно-
воспитательный процесс в данной сфере [Булатов, 1999]: 
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— многоукладность отечественной экономики, связанная с увеличени-
ем территории России на протяжении нескольких веков, которое заверши-
лось формированием самого крупного в современной истории евразийско-
го государства;

— наличие экономических школ, предлагающих специфически нацио-
нальные, подчеркнуто «незападные» подходы к взаимодействию общества 
и государства; 

— восприятие экономического образования и воспитания как единого 
целого, что создает благоприятные условия для подготовки высококвали-
фицированных специалистов;

— воздействие духовной культуры народа как носителя его историче-
ской памяти на ценностно-смысловую иерархию, на выбор общего направ-
ления экономической мысли;

— особенности экономической жизни, в структуру которой входят от-
ношения, формирующиеся между всеми членами российского общества 
в рамках производства и распределения материальных благ, а также в ре-
зультате их потребления и обмена;

— последовательная эволюция современной экономической мысли, 
способствующая возникновению «Экономикс» — новой отрасли эконо-
мической науки, имеющей фундаментальные отличия от политической 
экономии Маркса и Ленина: в соответствии с последней, у рынка нет пер-
спектив ни в мировом, ни в национальном масштабе; по «Экономикс», 
рыночное устройство является не только оптимальным, но и единственно 
возможным с точки зрения здравого смысла.

Опираясь на ключевые принципы непрерывного образования (базо-
вость / дополнительность, многоуровневый характер, взаимодействие 
структур, преемственность программ обучения и воспитания, адаптив-
ность организационных сценариев), первый автор данной статьи М. Г. Сер-
геева подчеркивает важность экономической компетентности. Ее значи-
мость базируется на тех вызовах, которые бросает рыночная экономика 
современному профессиональному образованию.

Проведя анализ научной литературы [Булатов, 1999; Цибизова, 2012; 
Соколова, 2013; Колчина, 2015; Суходимцева, 2017], мы сформулировали 
следующее определение компетентности: комплексное личностно-про-
фессиональное свойство индивида, получившего образование определен-
ного уровня, проявляющееся: (1) в способности и стремлении осущест-
влять результативную и эффективную деятельность на основе приобре-
тенных знаний и умений, принимая во внимание общественную ценность 
этой деятельности и связанные с ней социальные риски; (2) в создании ус-
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ловий для продуктивной коммуникации с социумом через использование 
соответствующих компетенций.

Под компетенциями обычно понимают открытую систему ЗУН (зна-
ний, умений, навыков), приобретаемых в рамках учебно-воспитательного 
процесса и претерпевающих определенные изменения в ходе их эмпири-
ческой проверки [Там же]. Использование понятия «профессиональная 
компетентность» представляется разумным в связи с его широким зна-
чением и сложной структурой, объединяющей в себе такие распростра-
ненные понятия, как «профессионализм», «квалификация» и др. В данной 
статье мы трактуем профессиональную компетентность как комплексный 
личностный феномен, интегрирующий ценностное восприятие социаль-
ной реальности, требуемые профессиональные знания (являющиеся в то 
же время императивом к их практической реализации), способность ис-
пользовать технологии профессионального характера в основных областях 
человеческой деятельности, а также адекватную оценку специалистом соб-
ственных возможностей и потребностей.

3. Анализ особенностей государственных образовательных 
стандартов трех поколений в контексте российского непрерывного 
образования

В результате контент-исследования государственных образовательных 
стандартов 1-го, 2-го и 3-го поколений были выявлены следующие их осо-
бенности, регламентирующие необходимый уровень профессиональной 
компетентности выпускников вузов и ССУЗов:

— для стандартов 1-го поколения: минимальные требования к содер-
жательной стороне образовательных программ; предельный объем ауди-
торной нагрузки школьников и студентов; базовые требования к результа-
тивности обучения и воспитания);

— для стандартов 2-го поколения: разработка внутренних целевых 
стандартов с учетом указаний и рекомендаций Министерства труда Рос-
сийской Федерации; приведение данных стандартов в соответствие с нор-
мативами, сформулированными исполнительными органами федерального 
значения; одновременное создание стандартов для начального, среднего, 
высшего и дополнительного образования;

— для стандартов 3-го поколения: относительно невысокая степень 
регламентации; поощрение методической инициативы; разделение обра-
зовательных программ на модули; определение достигнутого результата 
через сформированные у учащихся компетенции; учет требований к со-
держанию образования, предъявляемых рынком труда.
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В последних рассмотренных государственных образовательных стан-
дартах приводится ясная дефиниция понятия «компетенция», являюще-
гося базовым в данном контексте: «способность применять знания, уме-
ния и личностные качества для успешной деятельности в определенной 
области» [Максимов, 2007]. В контексте профессионального образования 
это означает, что студент, выбравший обучение по той или иной специаль-
ности, усваивает необходимый объем основной теоретической информа-
ции; изучает комплекс методик, позволяющих использовать данные зна-
ния на практике; накапливает некоторый опыт подобного использования 
(в рамках самостоятельных и лабораторных работ, различных внеаудитор-
ных мероприятий), при этом все перечисленные показатели имеют одина-
ковую ценность.

В соответствии с данными стандартами, существует две разновидно-
сти компетенций: универсальные (нужные любому современному челове-
ку вне зависимости от выбранной специальности) и профессиональные 
(необходимые в конкретных сферах деятельности).

Проведенный нами анализ продемонстрировал, что при применении 
стандартов 3-го поколения принимается во внимание компетентностный 
подход, который базируется на:

— трансформациях, затрагивающих рынок труда (возрастание роли 
новых умений и подходов к выполняемой деятельности; снижение востре-
бованности малоквалифицированного труда; популяризация систем, авто-
матизирующих производственный процесс; кризис индустрии массового 
характера; усиление личной ответственности работников за полученный 
результат; укрепление связей, существующих между членами трудового 
коллектива; тенденция к полному или частичному объединению профес-
сий);

— обновленных требованиях к обучению специалиста (ядром произ-
водства становятся не операции, а процессы; повышается значимость не-
технических составляющих деятельности: взаимодействия, организации, 
планирования, прогнозирования; в качестве основного фактора, отражаю-
щего качество подготовки специалиста, рассматривается его адаптацион-
ный потенциал);

— алгоритме взаимодействия двух рынков — труда и образования — 
на различных уровнях управленческой вертикали. Данный алгоритм под-
разумевает осуществление государственной политики в сфере подготовки 
высококвалифицированных кадров; снабжение формирующегося рынка 
труда нужным количеством профессионалов того или иного уровня и на-
правленности с учетом главных векторов потенциального развития регио-
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нальной экономики на стратегическом уровне; оперативное приспособле-
ние образовательных учреждений к изменяющимся условиям (в том числе 
переподготовку работников, нацеленную на рост их эффективности и про-
фессиональной мобильности);

— модели выпускника вуза или ССУЗа, построенной на сформирован-
ных компетенциях. Указанная модель включает в себя семь типов ком-
петенций, составляющих профессиональную компетентность студента: 
образовательные, личностные, профессиональные, коммуникативные, ин-
теллектуальные, информационные и экономические. Последний кластер 
выделен авторами в связи с потребностью современного рынка в специ-
алистах, владеющих определенным объемом знаний экономического ха-
рактера и умеющих реагировать правильным образом на различные соци-
ально-экономические вызовы (даже не связанные напрямую с полученной 
профессией).

4. Основы концепции экономической компетентности студентов
Важнейшей разновидностью профессиональной компетентности яв-

ляется экономическая компетентность. Она рассматривает знание в двух 
содержательных ракурсах: как информацию и как деятельность — и опре-
деляет соотношение между этими аспектами, требуемое для превращения 
способного или даже вполне обычного студента в успешную личность 
с определенным уровнем развития экономических компетенций. С целью 
выявления экономической компетентности молодого специалиста авторы 
статьи оперировали терминами компетенция, компетентность и профес-
сиональная компетентность (см. выше), репрезентирующими содержа-
ние исследования и позволяющими адекватно охарактеризовать комплекс-
ное понятие «экономическая компетентность молодого специалиста». 

Под экономической компетентностью понимают комплексное свой-
ство индивида, которое состоит из различных экономических компетенций, 
способствующих формированию экономически ценных личностных ха-
рактеристик (эффективности, креативности, самостоятельности, мобиль-
ности, предприимчивости, склонности к самоанализу) и демонстрирует 
умение и желание профессионала успешно реализовывать свою трудовую 
деятельность в разных областях экономики через достижение определен-
ных профессиональных целей с учетом собственных социально-духовных 
ценностей, общественных норм и долгосрочных задач, стоящих перед со-
временным социумом. 

Экономические компетенции, в свою очередь, представляют собой 
транспарентную систему ЗУН («знаний, умений, навыков»), выстроенную 
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на основе персональной ответственности и накопленного опыта приклад-
ной экономической деятельности. Данная система реализуется в рамках 
профессиональной деятельности вследствие работы с реальными эконо-
мическими ситуациями, с которыми приходится иметь дело молодому спе-
циалисту, выпускнику высшего или среднего профессионального учебного 
заведения [Никитина, 2014, 2016].

Проведя исследование классификаций компетенций на базе разных 
критериев, мы разработали собственную концепцию экономической ком-
петентности студентов, в структуру которой входят следующие эконо-
мические компетенции:

1) базовые — основные экономические знания, выступающие обяза-
тельным условием успешной адаптации к выбранной деятельности в кон-
тексте рыночной экономики; 

2) профессиональные — умение использовать экономические знания 
в реальной жизни, способность давать адекватную оценку изменившемуся 
экономическому контексту и принимать решения, выгодные с экономиче-
ской точки зрения; 

3) вспомогательные — демонстрация творческого потенциала, дости-
жение высоких результатов на рынке труда при небольших затратах, по-
стоянное расширение своего экономического кругозора и т. д. 

Концепция экономической компетентности послужила базой для про-
ведения параллелей между изучаемыми академическими дисциплинами 
и описанными компетенциями: базовые компетенции — дисциплины об-
щегуманитарной и социально-экономической направленности; професси-
ональные компетенции — дисциплины, являющиеся основными для соот-
ветствующей предметной сферы; вспомогательные компетенции — дис-
циплины специализированного характера.

Также авторы статьи выделили три уровня профессионального эконо-
мического образования, позволяющие выпускникам вузов и ССУЗов демон-
стрировать определенные навыки и умения, связанные с полученной специ-
альностью, и исполнять соответствующие должностные обязанности.

Первый (базовый) уровень экономического образования связан с пере-
дачей необходимых знаний и формированием навыков эффективных по-
требительских действий в условиях рыночной экономики, усвоением 
элементарной информации экономического характера для ее применения 
в бытовых ситуациях (при совершении покупок в точках розничной и оп-
товой торговли, использовании сферы услуг, одалживании денег и т. д.).

Второй (профессиональный) уровень экономического образования 
ориентирован на подготовку студентов к результативной деятельности 
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на невысоких должностях в экономической или иной области, для кото-
рых необходимо наличие некоторых профессиональных навыков и умений 
(учетчики, секретари-референты, табельщики и т. п.).

Третий (вспомогательный) уровень экономического образования наце-
лен на подготовку молодых специалистов к серьезной экономической дея-
тельности прикладного типа с элементами творчества. Он необходим или 
весьма желателен в рекламном бизнесе, торговле, маркетинге, научно-пе-
дагогической деятельности в сфере экономики; при оценке хозяйственной 
деятельности организаций; при определении зоны ближайшего и долго-
срочного развития, формулировании планов; при поиске перспективных 
идей в нетипичном экономическом контексте. 

5. Заключение
Экономическое образование выступает неотъемлемой составляющей 

непрерывного профессионального образования и в контексте рыночной эко-
номики направлено на обучение и воспитание эффективного, конкуренто-
способного работника с набором требуемых экономических компетенций, 
входящих в структуру профессиональной компетентности студентов вузов 
и ССУЗов. Предлагаемые в данной статье уровни профессионального эко-
номического образования (базовый, профессиональный, вспомогательный) 
соотносятся с выделяемыми экономическими компетенциями и подразуме-
вают грамотную смену этапов экономического образования при сохранении 
таких характеристик профессионального образования, как целостность, от-
крытость для всех верифицируемых аспектов человеческого знания и опора 
на предшествующий интеллектуально-нравственный опыт. При этом по-
лучение диплома о законченном высшем или среднем профессиональном 
образовании позволяет занимать соответствующие должности, связанные 
с наличием определенных экономических компетенций.

В наше время возрастает значение непрерывного экономического об-
разования как одного из ключевых условий формирования и совершен-
ствования постиндустриального общества. Передовые тенденции раз-
вития человеческой цивилизации выступают причинами существенных 
трансформаций и в непрерывном экономическом образовании. К данным 
изменениям относятся меры, направленные на адаптацию людей к дина-
мичному изменению общественной ситуации, связанному с интенсифи-
кацией экономического развития; воспитание экономического мышления 
и способности к эффективному экономическому поведению; формиро-
вание факторов, способствующих получению новых знаний и навыков 
на очередной ступени непрерывного экономического образования и в рам-
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ках профессиональной деятельности; повышения уровня готовности граж-
дан к осуществлению правильного выбора в условиях рыночной экономи-
ки; совершенствования коммуникативных навыков в связи с расширением 
экономического взаимодействия.

Литература

1. Булатов А. С. Экономика / А. С. Булатов. — Москва : Юристъ, 1999. — 591 с.
2. Колчина В. В. Анализ проблемы формирования инновационно-предпри-

нимательских умений в педагогической теории и практике / В. В. Колчина // На-
учные проблемы гуманитарных исследований. Научно-теоретический журнал. — 
2009. — № 1 (23). — С. 78—84.

3. Колчина В. В. Интенсификация процесса формирования инновационно-
предпринимательской компетентности у студентов вуза — будущих менеджеров / 
В. В. Колчина // Наука и Школа. — 2013. — № 3. — С. 78—82.

4. Коржуев А. В. Современная теория обучения: общенаучная интерпретация : 
учебное пособие для вузов и системы последипломного профессионального обра-
зования преподавателей / А. В. Коржуев, В. А. Попков. — Москва : Академический 
проект, 2009. — 192 с.

5. Кошкина Н. Б. Многоуровневая профессиональная подготовка специалистов 
в условиях рынка труда : диссертация ... кандидата педагогических наук : 13.00.08 / 
Н. Б. Кошкина; Новосибирский институт повышения квалификации и переподго-
товки работников образования. — Кемерово, 2007. — 251 с.

6. Максимов Н. И. ГОС-3 : определимся с тезаурусом : [беседа с проректо-
ром по учебной работе Московского государственного текстильного университе-
та Н. Максимовым] / Н. И. Максимов // Аккредитация в образовании. — 2007. — 
№ 12. — С. 56—57.

7. Никитина Е. Е. Проектная и образовательная деятельность школы № 1466 
им. Ю. Н. Рушевой / Е. Е. Никитина // Научно-теоретические и прикладные аспек-
ты музейной педагогики. — Москва, 2014. — С. 288—300.

8. Никитина Е. Е. А. М. Новиков и проблемы развития российского професси-
онального образования (историко-педагогический контекст) / Е. Е. Никитина // Ме-
тодология профессионального образования : сборник материалов международной 
научно-практической конференции. — Москва, 2016. — С. 121—125.

9. Об образовании в Российской Федерации : Закон Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ [Электронный ресурс]. — 2012. — Режим до-
ступа : http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html.

10. Орешкина А. К. Формы развития социального пространства системы не-
прерывного образования : учебное пособие / А. К. Орешкина, Т. Ю. Цибизова, 
И. С. Носова ; под. ред. А. К. Орешкиной. — Москва : ИИУ МГОУ, 2015. — 158 с.

11. Послание Президента Федеральному Собранию [Электронный ре-
сурс]. — 2012. — 12 декабря. — Режим доступа : http://kremlin.ru/events/president/
news/17118.



301

[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2018. № 8]

12. Реализация компетентностного подхода в подготовке специалистов в услови-
ях интеграции науки, образования и производства : коллективная монография / под 
общ. ред. О. В. Белоконь. — Шадринск : Шадринский Дом Печати, 2015. — 163 с.

13. Российское образование — 2020 : модель образования для экономики, ос-
нованной на знаниях : к IX Международной научной конференции «Модерниза-
ция экономики и глобализация», Москва, 1—3 апреля 2008 года / под ред. Я. И. Кузь-
минова, И. Д. Фрумина. — Москва : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2008. —39 с.

14. Скворцов В. Н. Система непрерывного образования университета : фак-
тор комплексного развития регионального производства / В. Н. Скворцов // Об-
разование через всю жизнь : непрерывное образование в интересах устойчивого 
развития : материалы второго этапа 13-й Международной конференции. — Санкт-
Петербург ; Улан-Удэ, 2016. — С. 19—25.

15. Скворцов В. Н. Непрерывное образование как основа современного науч-
ного знания / В. Н. Скворцов // Вестник Ленинградского государственного универ-
ситета им. А. С. Пушкина. — 2017. — № 2. — С. 157—161.

16. Соколова А. С. Карьера преподавателя вуза : как добиться успеха? / 
А. С. Соколова. — Москва : ЛЕНАНД, 2013. — 160 с.

17. Суходимцева А. П. Обновление методов обучения в аспекте методологии 
учебной деятельности / А. П. Суходимцева // Преподавание истории и общество-
знания в школе. — 2017. — № 6. — С. 39—43.

18. Цибизова Т. Ю. Профильное обучение как компонент системы непрерыв-
ного профессионального образования / Т. Ю. Цибизова // Профильная школа. — 
2012. — № 4. — С. 9—13.

19. Цибизова Т. Ю. О перспективах развития высшего образования в совре-
менных условиях / Т. Ю. Цибизова, Н. Ю. Терехова // European Social Science Jour-
nal. — 2013. — № 2. — С. 62—67.

Professional Competence of Graduates from Higher  
and Secondary Special Educational Institutions  
in Context of Continuous Education

© Sergeyeva Marina Georgiyevna (2018), orcid.org/0000-0001-8365-6088, Doctor 
of Education, associate professor, professor of Department of Social Pedagogy, Institute 
of Foreign Languages, Peoples’ Friendship University of Russia (Moscow, Russia), 
sergeeva198262@mail.ru. 
© Samokhin Ivan Sergeyevich (2018), orcid.org/0000-0002-2356-5798, PhD in Philology, 
senior lecturer of Department of Theory and Practice of Foreign Languages, Institute of Foreign 
Languages, Peoples’ Friendship University of Russia (Moscow, Russia), alcrips85@mail.ru. 
© Sokolova Nataliya Leonidovna (2018), PhD in Philology, associate professor, Head 
of Institute of Foreign Languages, Peoples’ Friendship University of Russia (Moscow, Russia), 
oushkate@mail.ru. 



[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2018. № 8]

302

The problem of professional competence of young specialists who have graduated 
from higher and secondary special educational institutions in the conditions of continuous 
education is considered. The study focuses on economic education, which is due to the 
scientific specialization of the first author of the article. According to the authors, the nega-
tive results of the majority of economic reforms carried out in our country are determined 
by the lack of preparedness of the main part of citizens to a new stage of social develop-
ment, lack of awareness about the basic economic phenomena and laws of social life. 
The relevance of the chosen topic is related to the role of the federal state educational 
standards of the third generation, the features of which are analyzed in this work after 
the review of the key concepts of continuing education: “competence,” “competency” and 
“professional competence.” The practical part describes the basis of the author’s concept 
of economic competence of students: a brief description of the economic competencies 
included in its structure, and their respective levels of professional education (basic, pro-
fessional, auxiliary). It is noted that the distinguished levels imply a competent change 
of stages of economic education while maintaining such characteristics of professional 
education as integrity, openness to all verifiable aspects of human knowledge and reliance 
on previous intellectual and moral experience.

Key words: continuing education; economic education; professional competence; 
competence; levels of professional economic education.
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