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ем специфических законов и закономерно-
стей формирования и развития личности
учащихся.

К числу наиболее важных организаци-
онно-педагогических факторов расшире-
ния виртуального учебного пространства
относятся следующие:

1. Организация подготовки и перепод-
готовки педагогических кадров в области
использования современных компьютер-
ных технологий для реализации целей и
задач образовательной деятельности.

2. Институционализация виртуального
образования.

3. Разработка адекватных форм, средств
и методов контроля (в том числе тестово-
го) эффективности виртуального обучения.

4. Создание системы мониторинга вир-
туального учебного процесса.

5. Создание диалоговых систем между
обучающим и обучаемым.

6. Методическое обеспечение виртуаль-
ного учебного процесса. В случае комплек-
сного действия социально-экономических
и организационно-педагогических условий
актуализируются факторы личностного
уровня, обусловленные типическими и
индивидуальными особенностями учащих-
ся, а также влиянием компьютеров на их
психику.

Актуализация обозначенных факторов
(наряду с разработкой педагогических ме-
ханизмов управления ими) должна не толь-
ко обеспечить возможность интенсивного
использования виртуальной среды в целях
формирования личности учащихся, но и
снизить негативные проявления компью-
теризации.
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Социально-педагогическая модель целостного развития человека в системе непрерывного образования

М. П. Барболин

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ЦЕЛОСТНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ЖИЗНИ

В статье с позиций единой организации жизни человека, общества и природы дается
описание методологической модели целостного развития человека в системе непрерыв-
ного образования на протяжении жизни. Характерной чертой модели является много-
уровневое циклическое развитие человека в условиях смены жизненных пространств.
Фундаментом построения модели является жизненный опыт, а ключевым звеном, обес-
печивающим качественные переходы между уровнями, циклами развития и жизненными
пространствами, служит человеческий разум.
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M. Barbolin

SOCIAL AND PEDAGOGICAL MODEL
OF A PERSON’S INTEGRAL DEVELOPMENT

IN THE SYSTEM OF LIFE-LONG CONTINUOUS EDUCATION

The article presents a methodological model of a person’s integral development in the system of
life-long continuous education from the positions of a united organisation of human, social and
natural life. A distinctive feature of the model is multilevel cyclic development of a person in conditions
of living space change. Life experience is considered as a basis for construction of the model, and
man’s reason is supposed to be a key link, which provides qualitative passages among levels,
development cycles and living spaces.

Актуальность. В качестве главной зада-
чи, которая диктуется рыночными отноше-
ниями и ставится перед образованием – это
удовлетворение потребностей рынка. Од-
нако, являясь на первый взгляд достаточ-
но узкой, именно эта задача, будучи пере-
веденной в субъектно-личностный план,
становится стимулом расширения целей и
задач образования как субъективного ре-
зультата, так и объективного процесса со-
здания качественно нового социального
института образования. Образование ста-
новится фундаментом развития общества
на всех его уровнях, в отличие от традици-
онного понимания образования как сред-
ства передачи опыта.

Образование для человека как главного
субъекта общественной жизни становится
средством достижения более высоких це-
лей, ориентиром для которых является мо-
дель взрослого человека, а в более широ-
ком понимании – модель непрерывного
опережающего развития (человека, орга-
низации, общества в целом), обеспечива-
ющая выход за пределы конкурентной
борьбы, нахождение новой, недосягаемой для
конкурентов ниши реализации жизненного
потенциала, создания качественно нового
продукта, не имеющего аналога. По сути,
речь идет о выходе образов сознания и об-
разов жизни человека уже в рамках обра-
зовательного пространства за пределы об-
раза жизни общества. Но для этого снача-
ла само пространство образования снача-
ла на уровне организационно-управлен-

ческом и затем на уровне энергоинформа-
ционном, мировоззренческом и мыследе-
ятельностном должно выйти за пределы
реально существующего образа жизни об-
щества, в чем и заключается опережающий
инновационный характер развития системы
образования взрослых.

Именно поэтому меняются, в частно-
сти, расширяются цели образования.
«“Обучение в течение всей жизни” переста-
ет быть “модным слоганом” современных
методологий образования, это целевая ус-
тановка людей, которые хотят быть успеш-
ными в жизни»1.

Основные положения модели целостного
развития человека в системе непрерывного
образования на протяжении жизни. Систе-
ма образования в предлагаемой модели
рассматривается как непрерывно развива-
ющаяся многоуровневая последователь-
ность образовательных пространств, обес-
печивающая целостный инновационный
процесс социального становления лично-
сти в разнокачественных жизненных про-
странствах социума, где первичным явля-
ется пространство базового образования,
качественно отличающееся от простран-
ства образования взрослого человека.

Образование – лишь средство органи-
зации и развития жизненного процесса че-
ловека как личности в условиях определен-
ного образа жизни в определенном жиз-
ненном пространстве социума. В качестве
максимально емкого жизненного про-
странства рассматривается единое про-
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странство жизни человека, общества и при-
роды. Личность в общепринятом понимании
есть совокупность отношений. В наиболее
общем понимании, как это понятие ис-
пользуется в контексте данной работы,
личность включает совокупность всех про-
явлений человека как духовно-нравствен-
ной, материальной и историко-генетиче-
ской сущности2.

Личность развивается в условиях опре-
деленной организации жизни и детерми-
нируется этой организацией как совокуп-
ностью участников, находящихся в опре-
деленных отношениях. Главными участни-
ками современной организации жизни яв-
ляются человек, общество и природа. В со-
ответствии с законом повторения филоге-
неза в онтогенезе для того, чтобы опреде-
лить логику и ступени развития человека-
личности в онтогенезе, необходимо знать
логику и ступени развития человека-лич-
ности в филогенезе. Исторически человек
как личность развивался во взаимоотноше-
ниях с природой и людьми сначала непо-
средственно: человек – природа, человек –
внутренний мир человека, человек – обще-
ство, а затем – посредством создаваемых
им же самим в процессе тех же взаимодей-
ствий культурных духовных и материаль-
ных ценностей. В процессе такого взаимо-
действия можно выделить семь, повторя-
ющихся в онтогенезе и в каждом новом
жизненном пространстве ступеней разви-
тия человека: человек генетический, чело-
век антропогенный, человек сознатель-
ный, человек разумный, человек созидаю-
щий, человек общественный, человек орга-
ничный3, которые можно рассматривать
как типы личности4. Б. Г. Ананьев5 в этой
связи выделял индивида, личность, субъект
деятельности, индивидуальность.

Материальные взаимоотношения, в ча-
стности отношения с природой, на уровне
сущности описываются фундаментальны-
ми законами, которые можно классифици-
ровать как законы материи, энергии, меры,
строя (включающем законы подобия, Зо-
лотой пропорции, гармонии), размеров,

информации, явлений6. А сущностные со-
циальные (межличностные) взаимодей-
ствия, в частности личности и социума,
описываются нравственными законами,
которые можно классифицировать как за-
коны: нравственности, совести, памяти,
настроя (включающего законы мысли,
смысла, ума), воображения, воли, харак-
тера7.

Весь этот (основывающийся на указан-
ных законах) процесс развития человека
назовем онтоантросоциогенезом. А по-
скольку он закономерен, назовем его зако-
ном онтоантросоциогенеза8, утверждающе-
го, что процесс развития личности есть ге-
нетически обусловленный качественно меня-
ющийся и проявляющийся в форме образа
жизни человека синтез отношений личнос-
ти к самому себе как к человеку (внутренне-
му миру, внутреннему «Я»), к природе и об-
ществу, регулируемых фундаментальными
и нравственными законами, которые, по-
очередно доминируя в процессе развития
личности, детерминируют процесс пооче-
редного осознания одних видов отноше-
ний и соответствующих законов на осно-
ве других в каждом новом жизненном про-
странстве.

Смена детерминант означает смену ха-
рактера взаимодействия личности в про-
цессе ее развития с внешней средой. Если
сначала первичной – ведущей была среда,
а вторичным – ведомым был процесс ра-
зума человека, выступающего лишь в фор-
ме осознания процесса жизнедеятельнос-
ти и опыта, то по мере осознания опыта
первичным становится разум человека, и
уже он на основе опыта, знаний и образов
сознания как синтеза знаний и опыта про-
гнозирует и развивает жизненный процесс
в пространстве жизни уже как процесс раз-
вития собственного образа жизни и реали-
зации собственного представления о жиз-
ни (смоделированного в собственном со-
знании посредством разума). При этом ме-
няется не только характер самого процес-
са жизни, но и меняется парадигма управ-
ления жизненным процессом личности с
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внешней на внутреннюю. А поскольку та-
кое качественное изменение организации
жизненного процесса закономерно, то на-
зовем его законом оборачивания жизни9, зак-
лючающегося в смене ориентации развития
жизненного процесса с внешней сменой ис-
точников, детерминант развития жизнен-
ного процесса, а также характера его орга-
низации и управления. (Подробное описание
законов онтоантросоциогенеза и оборачи-
вания жизни дано в работах10). В процессе
такой смены меняется и характер действия
законов, определяющих взаимоотношения
человека с внешней средой. Если сначала
были ведущими еще неосознаваемые чело-
веком фундаментальные законы внешней
среды, и на их основе проявляли свое дей-
ствие нравственные законы жизни челове-
ка в обществе, то в результате осознания как
опосредования знанием на уровне нрав-
ственных законов полученного человеком
социального опыта (когда человек научает-
ся различать и строить нравственный и без-
нравственный образ жизни, и затем его
строить, основываясь на собственном опы-
те и знании нравственных законов жизни),
выходят на первое место и становятся ве-
дущими нравственные законы. И уже на их
основе происходит осознание и использо-
вание фундаментальных законов для раз-
вития опыта жизни личности, а вместе с
этим человека, общества и природы.

Системными характеристиками такого
развития являются: 1) опыт личности и 2)
изменение ориентации процесса формиро-
вания этого опыта, определяемое наличи-
ем у человека разума.

Эти два признака – наличие осознавае-
мого опыта и разума, качественно меняю-
щие отношение человека ко всему окружа-
ющему, делающие его «хозяином» своей
жизни, и следует положить в основу и взять
в качестве исходного критерия «взрослос-
ти» человека. Иными словами, человека,
обладающего развитым разумом, способ-
ностью развивать личный и общественный
опыт и знания в форме образа жизни, мож-
но считать взрослым человеком. И тогда

можно определить: взрослый человек – че-
ловек, способный управлять собственным
жизненным процессом11.

С точки зрения организации процесса
образования принципиально важным ока-
зывается тот факт, что эти два признака в
каждом новом жизненном пространстве
процесс социализации личности и в целом
процесс социального развития личности, а
вслед за этим и процесс образования раз-
деляют на два качественно отличающихся
периода: период становления взрослого
человека – разумной личности и период
развития, точнее сказать, саморазвития и
самореализации взрослого человека, кото-
рым соответствуют качественно различаю-
щиеся модели образования.

Опыт, развитие которого осуществляет-
ся посредством разума, становится генети-
ческим ядром дальнейшего развития жизнен-
ного процесса в социоприродной (социум
здесь включает и культуру в самом широ-
ком смысле) среде. Это положение вытека-
ет непосредственно из закона оборачивания
жизни. Не случайно говорят: «Его величе-
ство Опыт!». В этом заключается сущност-
ная составляющая роли опыта в жизни че-
ловека и общества, к реализации которой
должен быть подготовлен человек специаль-
но организованными институтами образова-
ния, а также естественными института-
ми реальной жизни общества, которые так-
же образовывают человека.

Однако, для того, чтобы построить сис-
тему таких институтов, необходимо опре-
делить логику развития их внутреннего со-
держания, которым и является опыт. В со-
ответствии с иерархической логикой раз-
вития человека, опыт развивается также
ступенчато и включает такие уровни разви-
тия опыта как: генетический, антропоген-
ный, сознательный, разумный, обществен-
ный, созидающий, органичный.

Процесс получения опыта, поскольку
он формируется в процессе взаимодей-
ствия, носит двойственный характер и, со-
ответственно, две стороны – объективную
и субъективную. Поставив в соответствие
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каждой ступени вид деятельности, в про-
цессе которой осуществляется развитие и
формирование соответствующего опыта,
мы получим виды социальной деятельнос-
ти человека, которые он осуществляет на
соответствующем уровне своего развития,
а именно: обучение, воспитание, само-
идентификация, профессиональное обуче-
ние, профессиональная адаптация, про-
фессиональное становление, социальная
идентификация. Если рассматривать эти
виды деятельности с объективной по отно-
шению к человеку стороны, в частности со
стороны среды, то мы получим систему
соответствующих социальных институтов
обучения, воспитания, профессиональной
подготовки, профессиональной адапта-
ции, профессионального становления, со-
циальной идентификации. Причем эти
институты, что особенно важно заметить,
могут быть как специально организован-
ными, так и естественными компонента-
ми реальной жизни общества. (При этом
каждый вид деятельности также имеет
внутреннюю логику развития, определяе-
мую также внутренней структурой соответ-
ствующего вида опыта и требуемой компе-
тентности личности.)

Поскольку при получении базового об-
разования у человека необходимого (обес-
печивающего качественный переход – ре-
ализацию закона оборачивания) жизнен-
ного опыта нет, то данная структура реали-
зуется принципиально по-разному в сис-
теме первичного (базового) образования
(первом периоде) и образования взрослых,
обладающих осознаваемым социальным
опытом жизни в современных социально-
экономических условиях. При первичном
образовании используется в качестве гене-
тического генерирующего ядра лишь исто-
рико-генетический опыт личности и опыт
социума как для развития разума (первая
половина цикла), так и для развития жиз-
ненного процесса на основе разума (вторая
половина цикла).

В случае образования взрослого челове-
ка оба периода реализуются на базе лично-

го (индивидуального) социального опыта,
который сначала (в первой половине цик-
ла) выступает в качестве содержательной
основы развития разума, а затем (во вто-
рой половине цикла) – в качестве генери-
рующего ядра и фундамента прогнозиро-
вания и моделирования в форме образов
сознания опыта будущей жизни.

Сказанное означает, что опыт является
стержнем не только развития человека, но
и стержнем образовательного процесса.
Поэтому для построения полноценного
образовательного пространства и техноло-
гии образовательного процесса необходи-
мо знать не только структурно-логическую
организацию жизненного опыта в его це-
лостности, но и логику развития каждого
вида опыта, формы проявления опыта в
процессе его осознания, развития и функ-
ционирования в структуре жизненного
процесса.

Социальный опыт в человеке не может
быть отделен от всякого другого опыта, в
частности историко-генетического опыта
личности. Опыт жизни, получаемый в со-
циуме, по своей структуре (в идеале) тож-
дественен опыту, получаемому человеком
в процессе исторического развития в он-
тоантросоциогенезе и является не чем
иным как продолжением и развитием это-
го опыта, зафиксированного в генетиче-
ском потенциале и передаваемом через
него. Поэтому имеет смысл говорить лишь
о совокупном жизненном опыте человека.

Поскольку опыт есть запечатленный
образ жизни, то как на уровне реальной
жизни, так и на уровне понятий родовым
является образ жизни, который у человека,
не обладающего в достаточной степени ра-
зумом, порождается образом жизни внеш-
ней среды, а у человека разумного порож-
дается разумом, представляющим собой
последовательность образов сознания. По-
лучаем последовательность: образ прошлой
реальной жизни – бессознательный опыт –
образы сознания опыта прошлой реальной
жизни – образы сознания будущей реальной
жизни – образ будущей реальной жизни.
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А это означает, что опыт является реаль-
ным средством преобразования сущностей:
сначала фундаментальных законов в нрав-
ственные и затем нравственных в фунда-
ментальные через посредство образов со-
знания. Опыт служит генетическим ядром,
обеспечивающим качественный переход
сущности одного порядка в сущность дру-
гого порядка, сначала законов строя (по-
добия, Золотой пропорции, гармонии)
внешней среды в законы настроя (мысли,
смысла, ума, представляющих структуру
разума) через функционирование матери-
альных процессов (психологических, пси-
хических, физиологических и др.) внутрен-
него мира в процессе приобретения неосоз-
нанного опыта, и затем – преобразования
законов настроя в законы строя снова че-
рез функционирование материальных про-
цессов внутреннего мира (характер функ-
ционирования которых определяет на-
строй), образы сознания и разум.

Несмотря на наличие разума у взросло-
го человека, этот процесс, как правило,
осуществляется бессознательно или осоз-
нается лишь частично, не достаточно для
того, чтобы им управлять. Более того, без
определенного уровня знаний, специаль-
ной установки невозможно непроизволь-
ное осознание опыта на всех уровнях жиз-
ни (начиная от предметно-действенного и
заканчивая генетическим). Для этого необ-
ходимо владеть не только анализом соб-
ственных предметных действий, но анали-
зом поведения всех процессов внутренне-
го мира, анализом собственного смысла
жизни, собственных чувств, ощущений,
наконец, историко-генетическим анали-
зом. А в более общем понимании всего пе-
речисленного – необходимо владеть фило-
софским анализом своей собственной жиз-
ни. А это уже – особая наука, и этому не-
обходимо учить.

Поэтому образование взрослого челове-
ка должно начинаться с философского ана-
лиза, точнее сказать, философского само-
анализа, а еще точнее – обучения философ-
скому самоанализу собственного жизненно-

го опыта. Обучающегося необходимо под-
вести к пониманию и осознанию логики и за-
кона онтоантросоциогенеза, сначала первой
его части.

На второй ступени область философ-
ского анализа расширяется до обществен-
но-исторического опыта и в связи с этим
до историко-генетического опыта личнос-
ти, поскольку личный опыт формировал-
ся под влиянием и в условиях обществен-
но-исторических жизненных пространств.
При этом важнейшим результатом анали-
за второй ступени является установление
того факта, что до сих пор внешняя среда
была ведущей – генерирующей – стимули-
рующей его генетический потенциал, по-
ведение его внутренних процессов жизни.
А если человек осознал (знает и внутрен-
нее состояние – что ему надо, хочется или
не хочется, можется или неможется, и
внешнее – что там есть, что ему надо, что
можно и чего нельзя), то настало время
«самому сознательно управлять» своей соб-
ственной жизнью, стать ее «хозяином».
Иными словами, обучающийся теперь дол-
жен осознать закон оборачивания жизни и в
полной мере осознать закон онтоантросоци-
огенеза и его роль в жизни человека.

В этом сущность обучения философско-
му анализу опыта.

Философский анализ должен подвести
к мысли, что осознанные сущность, содер-
жание и формы опыта есть фундамент,
обеспечивающий развитие имеющегося
опыта в новых жизненных пространствах
и построение соответствующей идеологии.
Поэтому следующим компонентом общей
технологии обучения должен стать идеоло-
гический анализ опыта с позиций страте-
гии его развития в конкретных социально-
экономический условиях, в конкретном
пространстве жизни.

Построение стратегии жизни должно
осуществляться на уровне идеологии и на-
чинаться с осознания роли нравственных
законов в развитии, точнее сказать, развер-
тывании жизненного процесса, которая
заключается в понимании того, что они
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есть теоретическая форма идеи нравствен-
ности. Основное содержание идеологии
заключается выработке последовательно-
сти идей переноса и развития привычек,
характера, нравов, традиций, обычаев, а в
конечном итоге осознанного индивидуаль-
ного и осознанного общественно-истори-
ческого опыта в новые жизненные про-
странства посредством применения нрав-
ственных категорий и законов организации
жизни. Тем самым обеспечивается идейная
(идеологическая в форме последовательно-
сти идей) основа жизни.

Далее система идей должна быть осоз-
нана на уровне конструктивного знания.
Поскольку речь идет о разумном управле-
нии жизненным процессом, то идеи долж-
ны быть воплощены в образы сознания,
раскрывающие все аспекты организации
реальной жизни: сущность, состав, струк-
туру, методы и логику их использования.
Этой цели служит методология как наука
об организации жизни. Идейный образ –
идеал образует содержательное ядро мето-
дологического знания, которое явится од-
новременно генетическим (поскольку яв-
ляется образом сознания) и одновременно
генерирующим (поскольку находится за
пределами реальной жизни) ядром органи-
зации идеальной (в сознании на уровне
методологического знания) и реальной (на
уровне практической созидательной дея-
тельности) жизни, формирования конкрет-
ных жизненных образов и пространств
жизни и жизнедеятельности.

Поэтому ядром содержания методоло-
гии должно явиться осознание фундамен-
тальных законов на содержательном мате-
риале личного и общественно опыта. Сущ-
ностью такого осознания и, значит, сущно-
стью образовательного процесса на данном
этапе является выяснение фундаменталь-
ной роли этих законов в формировании
неосознаваемого опыта, полученного в
первом периоде социального развития в
данном жизненном пространстве, а также
на уровне разумного использования их при
формировании нового прогнозируемого

опыта, который «в пилотном варианте»
должен быть получен человеком в услови-
ях образовательного пространства.

Иными словами, процесс развития лич-
ности взрослого человека средствами об-
разования в каждом новом (сначала обра-
зовательном, а потом в реальном) жизнен-
ном пространстве должен начинаться с
жизненного опыта и завершаться жизнен-
ным опытом с той разницей, что первый
опыт человек получает на уровне бессозна-
тельного, а второй – на базе собственного
разума. В соответствии с этим процессуаль-
ную сторону содержания образования бу-
дут представлять сначала методы анализа
жизненных пространств и жизненных про-
цессов, а затем – методы моделирования и
прогнозирования жизненных пространств
и жизненных процессов.

В заключение образовательного цикла
посредством методологии, опираясь на за-
кон подобия жизненных пространств, обу-
чающиеся должны осознать состав, струк-
туру, отношения (внутренние и внешние)
и сформировать образ образовательного
пространства, в котором они находятся,
конкретного пространства жизни, в кото-
ром планируется развитие их жизненного
опыта как с внутренней стороны, так и
внешней, т. е. с позиций пространства жиз-
ни общества, а в конечном итоге с пози-
ций единой организации жизни человека,
общества и природы.

Предлагаемая структура развития чело-
века может рассматриваться применитель-
но к любому жизненному пространству.
Человек, овладевший всеми уровнями дан-
ного образовательного (или реального)
пространства жизни, может рассматри-
ваться как социально зрелый в меру своей
взрослости. Очевидно, что процессы соци-
ального созревания и процессы взросления
связаны циклически как одно в другом.
Каждая ступень взрослости содержит в себе
цикл социальной зрелости. В соответствии
с этой логикой должен строиться единый про-
цесс непрерывного образования на протяже-
нии жизни.
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Если рассматривать взаимосвязь соци-
альной зрелости и взрослости, то возника-
ет необходимость ввести понятие относи-
тельной взрослости. Достигнув социальной
зрелости в рамках данного пространства,
личность реализует в себе качественный
переход на следующий уровень взрослос-
ти и таким образом достигает максималь-
ной взрослости в рамках данного жизнен-
ного пространства, достигнув одновремен-
но вершины готовности перехода к каче-
ственно новому более высокого уровня со-
циального развития пространству и фор-
мированию типа личности более высокого
уровня. Вершиной социальной (онтосоци-
альной) взрослости и зрелости является
человек органичный, овладевший на уров-
не разума всеми жизненными процессами
общества, природы, самого себя как еди-
ного гармонично включающего все три
компоненты настраиваемого (в идеале –
настроенного) организма. Характерной
чертой такой личности является способ-
ность устанавливать гармонию внутренних
и взаимодействующих с ними внешних
(это уже идет о космическом разуме) про-
цессов Солнечной системы, галактики,
Вселенной.

Социальные типы личности (определя-
емые уровнями развития – взрослости че-
ловека) и уровни зрелости являются ориен-
тировочной основой построения отдельных
образовательных пространств и единого
образовательного пространства как с ори-
ентацией на личность, так и с ориентаци-
ей на общество в целом как личностную
организацию (организацию личностей, где
каждый человек – личность).

В самом деле, с учетом единства струк-
туры жизненных пространств, включая
пространство образования, опираясь на
типологию личности, в соответствие уров-
ням социального развития личности мож-
но поставить цикл, включающий процес-
сы обучения, воспитания, идентифика-
ции, профессиональной подготовки, про-
фессиональной адаптации, профессио-
нального становления, социальной иден-

тификации, который реализуется в про-
цессе образования применительно к каж-
дому типу личности. Характерной особен-
ностью применительно к образованию
взрослых здесь будет содержание образо-
вания. Из вышеизложенного ясно, что
ядром содержания обучения будет обуче-
ние методам философского анализа инди-
видуального и исторического опыта (и,
значит, теория познания, философия ис-
тории и т. п.), что, по сути, процесс обуче-
ния превращает в процесс социального
воспитания. Ядром воспитания будет ос-
мысление, осознание и разработка идео-
логии развития прошлого и будущего опы-
та и в целом жизненного процесса, что, по
сути, является развитием личности. Ядром
идентификации будет обучение методоло-
гии развития опыта и реализации идеоло-
гии жизни, что, по сути, является обуче-
нием на качественно новом – методоло-
гическом уровне. Иными словами, в отли-
чие от базового образования в последую-
щих образовательных пространствах обо-
рачивание субъектно-объектных отноше-
ний, выражающееся в первую очередь в
оборачивании последовательности реали-
зации целей образования, и качественном
изменении характера содержания образо-
вания. А это есть не что иное, как реали-
зация закона оборачивания жизни в каж-
дом образовательном пространстве и в
целом системе образования. Профессио-
нальная подготовка должна сводиться к
моделированию (имитации) реального
жизненного процесса в разных его фор-
мах, начиная, например, от погружения
(на уровне психологии, например, с ис-
пользованием приемов медитации) и за-
вершая реальным производством будущей
профессиональной деятельности, где бу-
дущий профессионал проходит все ступе-
ни социального становления на уровне ре-
альных жизненных процессов в условиях
осознанного мироощущения (говорят
еще, атмосферы, ауры и т. п.). Наконец,
для человека взрослого, обладающего ра-
зумом (и уже способного философски ос-
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мысливать, осознавать и развивать свой
жизненный опыт), профессиональная
адаптация, профессиональное становле-
ние и социальная идентификация долж-
ны стать объектами личной организации
(самореализации) и регуляции (саморегу-
ляции), а соответствующие пространства
процессов – пространствами и процесса-
ми социального становления личности.
Системе образования, чтобы быть завер-
шенной, отводится функция мониторин-
га и коррекции, которые используются
одновременно в целях определения эф-
фективности и дальнейшего развития
предшествующих ступеней образователь-

ного процесса и в целом системы образо-
вания.

Построенная модель, говоря современ-
ным языком, носит феноменологический
характер. Вместе с тем ее развертывание
осуществляется посредством всех других
известных моделей: реалистической (опи-
раясь на нравственные категории и зако-
ны), натуралистической (опираясь на
фундаментальные категории и законы),
деятельностной (опираясь на идею разви-
тия жизненного опыта средствами разума).
В основе взаимосвязи моделей лежит закон
оборачивания жизненных процессов обра-
зовательных пространств.

Качество образования в высшей школе: проблемы и способы решения
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Е. П. Бугрий

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ:
ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ

Качество высшего профессионального образования как совокупная цель модернизаци-
онных процессов оказывается наименее четко прописанной по сравнению с конкретизи-
рующими деталями, присущими документам Болонского процесса. Многообразие пробле-
матики Болонского процесса отодвигает на второй план проблему качества как пре-
дельно общую и не вызывающую дискуссий. Для российской высшей школы принципиально
важную роль в образовательном процессе всегда играло содержание образования. Анали-
зируется проблема подготовки новых образовательных стандартов высшего образова-
ния, а также рассматривается опыт СПбГУСЭ в планировании учебного процесса в со-
ответствии с новыми требованиями к качеству образования.


