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Нестабильность, нелинейность, случайность, 
разнообразие, хаос перестают быть временными 
иммигрантами, которые должны быть вскоре высе-
лены. Они становятся полноправными гражданами 
новой науки и культуры постмодерна, а хаос стано-
вится приоритетным предметом исследования. Но 
в постмодернизме хаос как бы берется в раму, чтобы 
мы могли им любоваться. Он непреодолим и вечен. 
Хаос для постмодернистов – дом родной. В химии 
хаос – только прелюдия к порядку. Аттрактор вытяги-
вает из хаоса устойчивые структуры, ведет к “ново-
му порядку”, где начинают действовать привычные 
детерминистские законы. Но в том-то и дело, что 
этот порядок нельзя просчитать. Даже если отвлечь-
ся от неприятных коннотаций, связанных со словами 
“новый порядок”, все равно это очень странный по-
рядок. Аттрактор – не такси по вызову, которое при-
ходит в условленное место и в назначенное время. 
“Дело в том, что мы никогда не знаем заранее, когда 
произойдет следующая бифуркация”, – говорит При-
гожин [8, с. 33]. Значит, надо ждать будущей диссипа-
ции, которой будет предшествовать, согласно теории, 
бифуркация. Но короткой человеческой жизни может 
и не хватить, траектория индивидуальной человече-
ской жизни может и не пересечься с диссипацией. 
Остается один выход, подсказываемый постмодер-
нистами – осваивать хаос и учиться жить в нем, как 
в родном доме. Опорой тут могут быть только цен-
ности. Но если постмодернизм размывает и реля-
тивизирует их, то новая наука учится относиться 
к ценностям с уважением.

Доля ценностей в различных науках различ-
на, их аксиологические профили и ценностная 
тональность сильно отличаются друг от друга. 
История химии является замечательным приме-
ром науки, в которой функционирует весь список 
ценностей. На различных этапах ее развития до-
минировали то экзистенциальные, то когнитив-
ные ценности, то весь их набор, как в современ-
ной эволюционной химии.
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В ХХ веке со становлением советской власти 
в России профессиональное образование получи-
ло масштабное развитие, по сути своей стало на-
родным [2–3; 4; 7]. Это обусловливалось не толь-

ко формированием нового социального строя, но 
и необходимостью создания прочной промышлен-
ной базы страны, индустриализации коллективно-
го сельского хозяйства, подготовки образованного 
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и воспитанного населения, способного решать эти 
сложнейшие социальные проблемы.

В новых условиях особенно важной оказалась 
роль высшего профессионального образования, 
подготавливающего кадры, способные эффектив-
но трудиться на наиболее ответственных участках 
организации труда и управления, а также обучать 
работников на более низких уровнях подготовки 
кадров – квалифицированных рабочих (начального 
профессионального образования), а также уровня 
мастеров производства (среднего профессиональ-
ного образования). В данной статье мы осуществим 
краткий философский анализ сложных трансформа-
ций системы отечественного образования с начала 
ХХ до начала XXI вв., в советский и постсоветский 
периоды существования общества.

Вначале обратимся к общей характеристике 
профессионального образования в советский пери-
од, уделив основное внимание высшему професси-
ональному образованию. Его эволюционный путь 
показывает следующее.

Профессиональное образование в советском 
государстве в 20-е гг. имело выраженную техниче-
скую направленность, включало новую идеологию 
классового подхода, социалистического строи-
тельства, опиралось на научно-философское марк-
систско-ленинское мировоззрение. В то же время, 
имела место и преемственность отечественной 
образовательной мысли, часть профессорско-пре-
подавательских кадров царской России осталась 
преподавать в учебных заведениях советского пе-
риода, особенно в высшей школе, где создавался 
кадровый потенциал для всей страны.

Теоретиками социалистической системы про-
фессионального обучения (особенно политехниче-
ского) можно считать П.П. Блонского, А.В. Луначар-
ского, Н.К. Крупскую, А.С. Макаренко, А.П. Нечаева, 
М.М. Пистрака, А.П. Пинкевича, М.Н. Покровского, 
С.Т. Шацкого [1]. Заслугой их идей следует считать 
признание принципа единства и преемственности 
общего и профессионального образования, принципа 
историзма и связи образования с жизнью, принци-
па единства обучения и воспитания, всестороннего 
гармоничного развития личности, принцип соедине-
ния обучения с производительным трудом, принцип 
молодежного самоуправления, разработке которого 
большое внимание уделял А.С. Макаренко [1].

В 30-е гг. в условиях индустриализации стра-
ны на передний план выступили интересы матери-
ального производства, экономики, основополагаю-
щим принципом профессионального образования 
стал прагматизм в решении материально-произ-
водственных проблем, аналогичный западным 
идеям образования, продолжалось усиление связи 

с производством. В 40-е годы, в период Великой 
Отечественной войны, профессиональное образо-
вание продолжает курс на подготовку квалифици-
рованных профессиональных кадров, но в мень-
ших масштабах в связи с условиями военного вре-
мени. В 50-е гг. начинается новый этап в развитии 
профессионального образования, который связан, 
прежде всего, с тем, что среднее профессиональ-
ное образование вновь включается в общую систе-
му образования профподготовки кадров. Позднее, 
когда было введено всеобщее среднее образование, 
основная роль в начальной профессиональной под-
готовке стала принадлежать профессионально-тех-
ническим училищам. А позднее усиливается раз-
витие техникумов, подготавливающих профессио-
нальные кадры среднего уровня.

В итоге к 60–70-м годам ХХ века, несмотря 
на имеющиеся недостатки и проблемы (прису-
щие любой развивающейся системе) советское 
профессиональное образование, в первую оче-
редь высшее образование, накопило очевидный 
высокий позитивный потенциал. Были подго-
товлены эшелоны высококвалифицированных 
кадров, позволившие решать задачи дальнейшей 
индустриализации промышленности и сельского 
хозяйства, обеспечения высокого научно-техни-
ческого потенциала страны [2].

В первую очередь, это было связано с закре-
пленной в системе образования идеей гармонично 
развитого человека – не только узкого професси-
онала, но и способного проявлять себя творчески 
активной, нравственно сформировавшейся, граж-
дански ответственной личностью. Не случайно со-
ветский народ во второй половине ХХ в. считал-
ся самым образованным. Советские специалисты 
признавались всем миром. А элементы и принци-
пы обучения, выработанные советской системой 
образования, так или иначе, в тех или иных формах 
успешно внедрялись в различных странах мира. 
В Советском Союзе получили образование спе-
циалисты из многих стран. Сохраняя свою куль-
турную самобытность, будучи социально направ-
ленной, система советского образования реально 
способствовала укреплению национальных госу-
дарственных интересов. 

Анализируя в целом советский период, отме-
тим, что профессиональное образование в СССР, 
несмотря на ряд недостатков, характерных для 
любой развивающейся системы, тем не менее, 
представляло собой мощный учебно-научный ком-
плекс, расположенный на огромной территории 
и обслуживающий практически все звенья произ-
водства, науки, культуры и социального быта на-
селения. Система высшего профессионального 
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образования была построена на сочетании отрас-
левого и межотраслевого принципов, разносторон-
не учитывала и реализовывала потребности соци-
ально-экономического развития, научно-техниче-
ского прогресса и оборонного потенциала страны. 
За счет государственного управления множеством 
отраслей производства и сфер жизни людей, 
в СССР в 70–80-е гг. ХХ века сложилась социальная 
организация макроуровня, не имевшая аналогов 
в мировой практике, в которой профессиональное 
образование занимало свое достойное место. Сло-
жилась уникальная традиция организации обще-
ственной жизни и государственного социального 
управления, а также управления образованием. По-
лагаем, что именно опыт построения социальной 
жизни на огромных территориях севера Евразии 
с многонациональным населением мог служить 
прообразом одного из возможных вариантов не-
конфликтного, планомерного управления социу-
мом в глобальных масштабах.

Приведем лишь некоторые данные о раз-
витии высшего профессионального образования 
в конце советского периода развития нашего обще-
ства. Так, в 1979–1980-м учебном году в СССР 
действовало 67 университетов, в которых обуча-
лось свыше 600 тыс. студентов. Подготовка спе-
циалистов в университетах велась примерно по 
100 специальностям, охватывая все естественные 
и гуманитарные науки – математику, физику, хи-
мию, биологию, геологию, географию, филологию, 
журналистику, историю, философию, экономику, 
право и т. д. В 1979 г. университеты дали стране 
около 100 тысяч выпускников – молодых специа-
листов, что составило 12,3 % общего выпуска выс-
шей школы [3, с. 83–114].

Таким образом, в советском профессиональном 
образовании, от начального до высшего уровня, сло-
жился ряд культуросообразных принципов, харак-
терных в целом для отечественного образования. 
Основными из них можно считать следующие:

 идеал общественного служения на фоне раз-
витой и взаимодополняемой общей и профес-
сиональной социализации;

 обучение на базе получения фундаменталь-
ных знаний, объясняющих концептуальные 
основы бытия, в частности, экономического 
(органичное сочетание общенаучного и част-
но-научного уровней обучения); 

 высокий уровень самообразования и самосо-
вершенствования;

 развитие творческого потенциала личности;
 включение трудового обучения в образова-

тельный процесс (органичное сочетание теоре-
тического и практического уровней обучения);

 высокий уровень воспитательной составляю-
щей образовательного процесса, обеспечива-
ющий развитие духовно-нравственного потен-
циала обучаемого, в результате чего формиру-
ется гармонично развитая личность.
По сути, данные принципы адекватно отра-

жают главные, основополагающие ценности со-
циокультурного своеобразия отечественной систе-
мы хозяйствования и жизненно важных знаний, 
сформировавшиеся на протяжении многих веков 
существования российского государства. По наше-
му мнению, для того, чтобы современная (постсо-
ветская) система профессионального образования 
обладала такими качествами, как социокультурная 
соотнесенность знания и дела, жизнеспособность, 
адекватность, оптимальность и цельность профес-
сионального обучения, ей необходимо органично 
включать в себя обозначенные выше культуросо-
образные и человекосообразные принципы. Ведь 
данные принципы отражают главные характери-
стики высшего профессионального отечественного 
образования и то, как должна строиться и может 
развиваться данная система.

Представленный путь развития советского 
профессионального образования (вплоть до нача-
ла либерально-рыночных преобразований) имеет 
важное значение для понимания современного со-
стояния профессионального образования в постсо-
ветской высшей профессиональной школе [4].

А теперь попытаемся выяснить пути трансфор-
мации и перспективы отечественной системы про-
фессионального образования с 90-х годов ХХ в. и по 
настоящее время, т. е. в постсоветский период. Обо-
значим те организационно-управленческие и педаго-
гические принципы, которые становятся ведущими 
в данный период.

Очевидно, что в нынешних условиях, когда 
все большее распространение приобретают либе-
ральные ценности техногенно-потребительского 
характера (прагматизм, утилитаризм, крайне уз-
кая специализация профессионалов, примат мате-
риального производства над духовными потреб-
ностями, агрессивно-потребительское отношение 
к природе, “эстетика” глобализма и пр.), целост-
ное, фундаментальное по сути, профессиональное 
образование (именно то, чем всегда славилось оте-
чественное образование) катастрофически теряет 
свои позиции. На первый план выходят требования 
узкой специализации для обеспечения конкретных 
материально-экономических запросов, компетент-
ностный подход, получение преимуществ в конку-
рентной борьбе, ориентиры на бизнес-эволюцию – 
тупиковую и гибельную в масштабах социопри-
родных отношений XXI в.



Вестник КРСУ. 2013. Том 13. № 314

Философия. Социология

Подчеркнем, что совершенствование отече-
ственного образования, по нашему убеждению, дей-
ствительно необходимо по основным причинам. 
Во-первых, сегодня во всем мире идет кардиналь-
ная реорганизация национальных систем образова-
ния в новых социокультурных условиях XXI в., не 
являются исключением Россия и все страны СНГ. 
Во-вторых, в России и в СНГ в целом происходит 
изменение социально-экономических и политико-
правовых основ общества, что также требует изме-
нений в системе высшего профессионального обра-
зования. В целом изменения вызваны такими основ-
ными причинами, как глобализация и политическая 
трансформация социума.

Первая причина привела к тому, что госу-
дарства, отвечая на вызовы времени, вынуждены 
искать общие планетарные критерии и параме-
тры сопоставимости и стандартизации образо-
вательных систем разных стран, независимо от 
их географического положения и политического 
устройства. Но при этом входить в мировое об-
разовательное пространство можно по-разному: 
или с утратой собственного знаниевого потенци-
ала, или без его изменения, или с выраженным 
потенциалом развития. И только те страны, ко-
торые пойдут третьим путем, займут достойное 
место в глобальном социуме XXI в. Как будет 
показано ниже, управление нашим отечествен-
ным образованием почему-то движет его по пер-
вому пути.

Вторая причина свидетельствует о глубине 
внутригосударственных процессов трансфор-
мации нашего общества, где происходит смена 
форм собственности, либерализация и ориен-
тация на рынок экономических отношений, от-
ход государства от решения целого ряда народ-
но-хозяйственных проблем. Если государство, 
по аналогии с западными странами, начнет все 
более занимать позицию “ночного сторожа”, то 
оно автоматически утратит ряд фундаменталь-
ных функций жизнеобеспечения своего населе-
ния. Но, как показывают события в странах Ев-
ропейского союза, происходящие на наших гла-
зах, это вызовет ряд углубляющихся кризисных 
явлений либерально-индивидуализирующегося 
общества. Кроме того, такая стратегия государ-
ственной власти прямо противоположна отече-
ственному социокульутурному патерналистско-
му принципу существования страны, имеющему 
многовековые корни. Либерализация образова-
ния и переход его на рыночную основу имеет ту 
же природу, чуждую отечественной культуре.

Уход государства из сферы образования ха-
рактеризует собой довольно опасный социаль-

ный процесс, который имеет тенденцию к раз-
витию. Это устранение одной из двух базовых 
внутренних функций государства как властной 
структуры макросоциальной системы. Две фун-
даментальные внутренние функции государ-
ственной власти: 1) общая народно-хозяйствен-
ная организация жизни; 2) сохранение системы 
за счет подавления сопротивляющихся структур 
и социальных элементов. Когда государство ухо-
дит от первой ведущей функции (где образова-
ние, здравоохранение и соцкультбыт являются 
ключевыми позициями), то остается лишь вторая 
функция. Но такое сужение роли государствен-
ной власти от бифункциональности к монофунк-
циональности со временем закономерно ведет 
к превращению власти лишь в аппарат насилия 
и эксплуатации со всеми вытекающими из этого 
конфликтогенными последствиями, известными 
как в теории, так и на практике.

Наконец, перед российским образованием 
встает еще одна причина – определения стратегии 
и тактики образовательной политики России в ус-
ловиях трансформирующегося социума. 

С одной стороны, необходима целенаправ-
ленная организация национальной системы выс-
шего профессионального образования XXI в., 
опирающаяся на стратегию полноценного раз-
вития образовательного пространства страны 
в рамках как профессиональной, так и общей со-
циализации, создание условий для адаптации 
системы образования к процессам, происходя-
щим в других областях социально-экономической 
и культурной жизни страны. Во-вторых – это до-
стижение конкурентоспособности отечественного 
образования на мировом рынке образовательных 
услуг, где только сильная система образования мо-
жет доказывать и отстаивать собственные преиму-
щества. При этом реформирование образования 
недопустимо путем ущемления национальных ин-
тересов, национальной безопасности государства, 
что, к сожалению, имеет место в настоящее время 
в результате превращения фундаментальной сфе-
ры существования общества всего лишь в одну из 
сфер услуг в рамках либерально-рыночной эконо-
мики [5, с. 65].

Сегодня западно-центристская ориентация 
российского профессионального образования 
в основном диктуется Болонским процессом. 
Россия подписала Болонское соглашение в сен-
тябре 2003 г. Согласно данному документу, не-
обходимо создать общее европейское образо-
вательное пространство. Но нельзя забывать 
о том, что специфика видения содержания и це-
лей профессионального образования мирового 



Вестник КРСУ. 2013. Том 13. № 3 15

Н.В. Кулипанова

и российского сообществ различна. Согласно 
положениям российского законодательства, про-
фессиональное высшее образование имеет це-
лью подготовку специалистов соответствующего 
уровня, удовлетворение потребностей личности 
в углублении и расширении образования на базе 
среднего (полного) общего, среднего профессио-
нального образования.

К сожалению, процессы глобализации дале-
ко не так безобидны, какими кажутся на первый 
взгляд. По этому поводу В.В. Миронов пишет 
следующее: «Глобализация пронизывает все уров-
ни общественного сознания, носит агрессивный 
характер, даже если реализует свои устремления 
не в виде прямых военных действий. Более того, 
“мирная” глобализация оказывается даже более 
эффективной, ибо не вызывает прямого протеста, 
или, точнее, протест всегда запаздывает и часто на-
чинается тогда, когда система уже трансформиро-
валась и работает по иным законам. Агрессивность 
данного типа интеграционных процессов пред-
ставляет собой, по меткому обозначению А.С. Па-
нарина, угрозу всему жизненному миру человече-
ства. В этом смысле можно даже говорить о таком 
типе глобальной интеграции, как “интеграция-за-
хват”. “Мирная” глобализация захватывает реаль-
ные пространства без тех жертв, которые были бы 
возможны в результате прямого вмешательства»
[6, с. 13]. Очень странно, что министерство образо-
вания принимает такую модель интеграции, которая 
осуществляется в ущерб национальным интересам 
и в интересах западных стран.

Основной путь совершенствования высшего 
профессионального образования в современной 
России, с учетом государственных и мировых 
интеграционных процессов, по-видимому, за-
ключается в разработке ряда мер, способству-
ющих выполнению системой образования ряда 
ключевых функций. Среди них: достижение со-
ответствия сферы образования ее общественному 
и государственному предназначению; проведе-
ние структурных и содержательных корректив 
в профессиональном образовании в соответствии 
с достижениями российской и мировой науки, 
культуры, техники; участию вузов и других науч-
но-образовательных организаций в международ-
ной деятельности на принципах эквивалентности 
и экономической целесообразности; повышение 
конкурентоспособности российских выпускников 
на мировой арене; вхождение России в между-
народное информационное и коммуникационное 
пространство [7, с. 129].

Считаем, что для того чтобы в современных 
условиях модернизации, глобализации и инфор-

матизации при реформировании отечественной 
системы профессионального образования избе-
жать губительных последствий перечисленных 
процессов, необходимо опираться на следующие 
принципы:

 обеспечение стратегии общей и профессио-
нальной социализации в системе профессио-
нального образования;

 преемственность и продолжение лучших тра-
диций российской дореволюционной и совет-
ской систем профессионального образования;

 следование лучшим образцам обучения и вос-
приятия новейших мировых тенденций в раз-
витии профессионального образования;

 умение сочетать отечественные и междуна-
родные интересы при вхождении в глобальное 
образовательное пространство;

 понимание необходимости умелого сочетания, 
а не противопоставления различных моделей 
профессиональной подготовки специалиста: 
научно-ориентированной, собственно профес-
сиональной, социально-мировоззренческой, 
духовно-нравственной;
Отметим еще раз, что ориентация образо-

вания лишь на узкую социализацию при забве-
нии подлинной миссии образования как общей 
всесторонней социализации граждан государ-
ства представляет собой прямую угрозу и для 
России, и для цивилизации в целом. Нельзя не 
вспомнить слова Дж. Гэлбрейта, который писал, 
что главная обязанность университетов и кол-
леджей не должна заключаться в обслуживании 
индустриальной системы. “Единственной реаль-
ной обязанностью является служение истинным 
целям общества… Надо решительно отстаивать 
ценности и устремления образованного челове-
ка, то есть начала, которые служат не производ-
ству товаров и связанному с ним планированию, 
а интеллектуальному и эстетическому развитию 
человека” [8, с. 527–528].
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Социально-экономические, политические пре-
образования, происходящие в Кыргызстане, обо-
стрили вопросы эффективной социальной защиты 
социально-уязвимых слоев населения. Численность 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, возрастает вследствие затянувшегося пребыва-
ния страны в ситуации социальной турбулентности 
и демографических изменений, происходящих в об-
ществе. Демографические изменения связаны с уве-
личением численности населения третьего возраста 
и сложной адаптируемостью их к новым условиям 
жизни.

Приоритетными направлениями социальной 
политики Кыргызстана становятся задачи обеспе-
чения максимально высокого уровня качества жиз-
ни всего населения, в числе которых и представи-
тели старшего поколения.

В правовом отношении качество жизни пред-
ставителя старшего поколения определяется реа-
лизацией права на достойную жизнь и свободное 
развитие в пенсионном возрасте.

Ориентация на качество жизни в Кыргызстане 
обеспечивается конституционно. Во втором разде-
ле Конституции Кыргызской Республики “Права 
и свободы человека и гражданина” в первой главе 
“Основные права и свободы” ст. 16 п. 1, 2 гово-
рится о высшей ценности прав и свобод человека, 

о недопустимости проявления дискриминации по 
каким-либо обстоятельствам личного или обще-
ственного характера. Во второй главе ст. 37 п. 2 
говорится о том, что уважение к старшим, забота 
о родных и близких – обязанность каждого [1]. 
Пункт 1 статьи 20 Конституции гласит: “В Кыргыз-
ской Республике не должны приниматься законы, 
отменяющие или умаляющие права и свободы че-
ловека и гражданина”. К сожалению, в настоящее 
время приходится констатировать формальный ха-
рактер прописанных в Конституции законов.

Полный анализ заявленной темы невозможен 
без уточнения понятия качества жизни и его со-
ставляющих. Качество жизни предполагает сте-
пень развития и полноту удовлетворения всего 
комплекса потребностей и интересов людей, про-
являющихся как в различных видах деятельности, 
так и в самом жизнеощущении. Компонентами 
качества жизни являются образ и уровень жиз-
ни, окружающая среда. Проблема качества жизни 
включает в себя условия, результаты и характер 
труда, демографические, этнографические и эко-
логические аспекты жизнедеятельности людей. 
Данное понятие включает юридические и полити-
ческие стороны, связанные с правами и свободами, 
поведенческими и психическими аспектами, об-
щим идеологическим и культурным фоном.
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