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Аннотация. Введение. Многие исследователи и педагоги современности озабочены поиском направлений 
преодоления многочисленных трудностей современного образования. Однако многочисленные и разнообразные 
проблемы, стоящие перед образованием, далеки от своего разрешения. Постановка задачи. Цель исследования – 
анализ психолого-педагогических аспектов совершенствования современного образования, тех направлений 
и трудностей его развития, с которыми оно столкнулось в современном мире. Методика и методология исследо-
вания. Метод исследования – теоретический анализ психолого-педагогических направлений и трудностей совер-
шенствования современного образования. Результаты. Дискурс современного «образования» существенно из-
менился, сопоставлять «образовательные» практики прошлого и настоящего достаточно сложно, поскольку у них 
разные цели и ценности. Образование прошлого было институтом культурной трансмиссии, обучения и воспи-
тания человека. На волне идей «гуманизации и индивидуализации» образования в него активно внедрялись идеи 
совершенно противоположного плана: идеи прагматизации образования, цели «образования» в итоге трансфор-
мировали обучение и воспитание человека в подготовку компетентного потребителя и обслуживающего персона-
ла, то есть теперь невозможно рассматривать эти два института как единое целое. Выводы. Важны профилактика, 
коррекция и использование стрессов образования, включая стрессы инноваций: важно строить образовательные 
отношения в духе направленности на понимание как осознанность и взаимопонимание как диалог. Важно, чтобы 
школа и вуз развивали понимание человеком себя и мира и таким образом повышали психологическое благопо-
лучие и жизнеутверждающий потенциал человека. Для этого образовательные отношения должны быть обога-
щены моделями, позволяющими субъектам проявить активность и сотрудничать в решении актуальных для них 
проблем, реализуя модель интерсубъективного управления как в организации образования, так и в его  процессе.
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ем, индивидуальные образовательные траектории, самостоятельность субъектов образования, стрессы иннова-
ций, благополучие субъектов образования, катастрофа неравенства в образовании
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Abstract. Introduction. Many modern researchers and teachers are concerned about finding ways to overcome the 
number of difficulties of modern education. However, the numerous and diverse problems facing education are far from 
being solved. Purpose setting. The purpose of the study is to analyze the psychological and pedagogical aspects of im-
proving modern education, those directions and difficulties of its development, which it has encountered in the modern 
world. Methodology and methods of the study. The research method is a theoretical analysis of psychological and peda-
gogical directions and the difficulties of improving modern education. Results. The discourse of modern «education» has 
changed significantly, it is rather difficult to compare the «educational practices of the past and the present, since they 
differ in their goals and values. The education of the past was the institution of cultural transmission, education and up-
bringing of a person. On the wave of the ideas of «humanization and individualization» of education, completely opposite 
ideas were actively introduced into it, the ideas of pragmatization of education, the goals of «education» eventually trans-
formed the training and upbringing of a person into the training of a competent consumer and service personnel, that is, in 
a way that does not allow considering these two institutions as a whole. Conclusion. Prevention, correction and use of the 
stress of education, including the stress of innovation, are significant: it is important to build educational relationships in 
the spirit of focusing on understanding as awareness and mutual understanding as dialogue. It is important that the school 
and university develop a person's understanding of himself and the world, and, thus, increase the psychological well-being 
and life-affirming potential of a person. For this purpose educational relations should be enriched with models that allow 
subjects to be active and cooperate in solving problems that are urgent for them, realizing the model of intersubjective 
management both in the organization of education and in its  process.
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Введение. Современное образование активно 
меняется и меняет мир. Традиционное образова-
ние, фиксировавшее важность профессиональной 
подготовки и компетентности в области «жест-
ких» навыков, выпускало из стен школ и вузов 
людей, интересовавшихся своим трудом, миром, 
собой. Современное образование, фокусирую-
щееся на «мягких» компетенциях, ориентирова-
но на подготовку людей, стремящихся сделать 
карьеру, оценивающих свой успех и ценность, 
успех и ценность других людей на основе того, 
как и что они потребляют, какое место в социаль-
ной иерархии занимают, каковы их перспективы 
на социальный рост. Это создает многочисленные 
трудности, в том числе там и тогда, когда, вопреки 
ожиданиям, образование перестает быть социаль-
ным лифтом и способом поддержки развития че-
ловека: продажа «образовательных услуг» и ком-
модификация образования резко ограничивают 

его ценность в глазах потребителей, и производя-
щие эти услуги школы и вузы вынуждены либо 
искать новые пути (геймификации, комиксоиза-
ции), либо возвращаться к традициям и пересма-
тривать свои отношения с  миром.

Постановка задачи. Многие исследователи 
и педагоги современности озабочены поиском на-
правлений преодоления трудностей современного 
образования, однако многочисленные и разноо-
бразные проблемы, стоящие перед образованием, 
далеки от своего разрешения. Цель исследова-
ния – анализ психолого-педагогических аспектов 
совершенствования современного образования, 
тех направлений и трудностей его развития, с ко-
торыми оно столкнулось в современном  мире.

Методика и методология исследования. Ме-
тод исследования – теоретический анализ психо-
лого-педагогических направлений и трудностей 
совершенствования современного образования. 
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Анализ трудностей образования осуществляется 
исходя из представления о том, что дискурс совре-
менного «образования» существенно изменился, 
сопоставлять «образовательные» практики про-
шлого и настоящего достаточно сложно, посколь-
ку их цели и ценности отличаются. Образование 
прошлого было институтом культурной трансмис-
сии, обучения и воспитания человека. На волне 
идей «гуманизации и индивидуализации» образо-
вания в него активно внедрялись идеи совершен-
но противоположного плана: идеи прагматизации 
образования, цели «образования» в итоге транс-
формировали обучение и воспитание человека 
в подготовку компетентного потребителя и обслу-
живающего персонала, то есть эти два института 
невозможно рассматривать как единое  целое.

Результаты. Основная граница различий меж-
ду традиционным и современным дискурсами об-
разования ведется по линии «теоретических» (си-
стемных, общих, абстрактных) и «практических» 
(конкретных, частных, прикладных) компетенций 
(знаний и умений). Образование прошлого обра-
щало больше внимания на знания, теоретически 
обоснованные, развивающие сознание человека 
и обеспечивающие его успешное функциониро-
вание как личности, партнера и профессионала 
в течение жизни; их заботливое сохранение и пе-
редачу от предшествующих поколений новым. 
«Образование» современности обращает внима-
ние на прикладные умения, обеспечивающие кон-
курентоспособность/востребованность (квази) 
специалиста в определенной сфере в определен-
ный момент его жизни; их конкурентное произ-
водство и продажу тем, кто способен и готов за-
платить за их  потребление.

Схема рассуждений здесь достаточно проста и, 
как кажется, самоочевидна: кто-то и когда-то ре-
шил, что далеко не всем людям нужны теоретиче-
ские знания и умения, а также способности и го-
товность к пониманию себя и мира, которые эти 
«ненужные» компетенции дают человеку. Из этого 
постулата естественным образом вытекают след-
ствия, сами по себе не несущие никаких проти-
воречий: так, некоторые исследователи обращают 
внимание на то, что большинство вузов формирует 
и развивает у студентов «hard skills» [1], предлагая 
им применять знания и умения на практике гораз-
до позднее, чем они присваиваются, однако и тех-
нические, и гибкие навыки («soft skills») должны 
развиваться по возможности одновременно, этому 
способствуют институт наставничества (ментор-
ства), включение студентов в исследовательские 
группы и стартапы, расширение учебно-профес-
сиональных практик, использование цифровых 
VR-тренажеров или игровых симуляторов и т.  д.

Однако, если мы обратим внимание на опре-
деление «hard skills», то увидим, что жесткими 

называют навыки, необходимые для конкретной 
работы, то есть собственно профессиональные. 
Не удивительно, что вузы год за годом формирова-
ли и развивали эти навыки, удивительно было бы, 
если бы они этого не делали. Что же такое «мяг-
кие или гибкие навыки»? Это дополнительные 
знания, умения и личные качества, не связанные 
с профессиональной подготовкой, но помогаю-
щие строить карьеру, «пробиваться наверх» соци-
альной иерархии. В предельном выражении ори-
ентация вузов и колледжей на приоритет «мягких 
навыков» означает отказ от профессиональной 
подготовки или ее имитацию, что и наблюдается 
во всем мире. К мягким навыкам, якобы не подвер-
женным намеренному формированию и развитию 
средствами вузов и школ (несмотря на то что тра-
диционная школа всегда занималась воспитанием 
как важнейшим слагаемым образования), относят 
умение работать в команде, критическое «мышле-
ние» или рефлексию, тайм-менеджмент или ис-
кусство управлять трудовой активностью, лидер-
ские способности и  креативность.

Их предлагается формировать «опытным» пу-
тем, то есть «как получится», имея в виду, что за-
логом успеха являются постоянная работа ученика 
над собой (что, конечно, не требует педагогиче-
ского присутствия и не всегда означает способ-
ность ученика разделять фиктивные и реальные 
цели), поиск слабых мест и стремление их разви-
вать (доктрина совершенства или превосходства 
четко ориентирует человека на отношения вла-
сти и «лидерства», к которым, однако, у человека 
может не быть никаких интенций, способностей, 
претензий и  желаний).

Аналогичным образом ученику предписы-
вается формировать и развивать креативность, 
но что это такое и как ее можно развивать, не со-
общается. Это позволяет продавать самые разные 
«образовательные» услуги, якобы развивающие 
креативность и иные познавательные способно-
сти (примером является «нейрофитнес» и про-
чие процедуры и технологии развития «критиче-
ского», «исследовательского» и т. д. отношения 
к миру). Также ученикам предписываются навы-
ки «работы в команде», в том числе способность 
и готовность понимать себя и других людей, од-
нако в качестве сферы формирования этих навы-
ков предлагается внеобразовательная ситуация 
или ситуации «нетрадиционного», в том числе 
внеаудиторного, образования. В любом случае 
ведущей, как очевидно, является ситуация «вне 
образования» (традиционно понятого как диалог 
ученика и педагога), в котором ученик на осно-
ве некоего, неконкретизируемого и технологиче-
ски не структурированного и не направленного 
«опыта» может неким (случайным, методом проб 
и ошибок) образом развить себя как равноправ-
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ного сотрудничающего партнера и в то же время 
и в том же месте как руководящего, лидера груп-
пы, как критически мыслящего аналитика, иссле-
дователя и как «синтезирующего» творца знаний 
и умений без какой-либо поддержки со сторо-
ны педагога, опираясь на опыт работы в группе 
таких же, как и он, ищущих карьерного успеха 
 сверстников.

К сожалению, как показывает опыт исследо-
вания стилей обучения и стилей учения, «стра-
тегические» стили являются вариантом поверх-
ностных, имитирующих учение и обучение, а вот 
воспитательные эффекты таких стилей чаще все-
го разрушительны для человека как гармонично 
развитой и полноценно функционирующей це-
лостности [2]. Один из вариантов развития таких 
отношений представлен У. Голдингом в «Повели-
теле мух», другие варианты отражены в феноме-
не «Маугли»: вне социализирующих отношений 
со взрослым носителем культуры индивид стать 
человеком и развиваться как человек не  может.

Из школ и университетов все более и более 
изымается и предметное, и воспитательное содер-
жание. Передача образованием своих функций: 
воспитания человека как партнера, члена социу-
ма – другим институтам также означает, что перед 
нами – лишь имитация образования. В результате 
образование начинает действительно выглядеть 
как институт, не способный дать человеку ни того, 
ни другого, то есть ненужный. Тогда становит-
ся совершенно очевидным, что «образование» 
современности во многих странах представляет 
собой симуляцию образования, временно суще-
ствующий на пути к полному отказу от него ин-
ститут. Этот институт также отражает уже совер-
шенный намного ранее отказ общества от заботы 
о подрастающих поколениях, о детях и молодежи. 
Как один из непосредственных и близлежащих 
результатов такого отказа выступают крах обра-
зования и тотальное невежество населения пла-
неты, жесткое расслоение (неравенство) разных 
групп населения по отношению к образованию, 
что уже зафиксировано учеными в 2020–2021 гг. 
В качестве более отсроченного и опосредован-
ного эффекта мы получаем крах человеческого, 
«подпираемый» нейроцифровыми и иными циф-
ровыми, биологическими и другими технология-
ми «улучшения» человека [3].

Не удивительно, что современные школьни-
ки и студенты, учителя и преподаватели пред-
восхищают, а иногда остро ощущают этот крах, 
обесценивание (десакрализацию) и опустошение 
(формализацию) образовательных отношений, ре-
агируя на него психологическим выгоранием, де-
формациями, дидактогеническими расстройства-
ми и травмами образовательного насилия, вплоть 
до колумбайнов и т. д. [2; 4].

Исходя из представлений о том, каким образо-
вание было ранее, ученые и педагоги современно-
сти по привычке, а кто-то в рамках поиска путей 
изменения современного состояния дел выделя-
ют некоторые аспекты, побуждающие молодого 
и взрослого обучающегося к самосовершенство-
ванию как личности, партнера и  профессионала:
● осознание разрыва между актуальным и необ-

ходимым уровнем знаний и умений для эффек-
тивной профессиональной  деятельности;

● стремление к профессионализму и профессио-
нальному росту; желание осмыслить пробле-
мы, находящиеся за пределами его наличного 
бытия и компетенций и имеющие глобальный 
 характер;

● стремление расширить и углубить понимание 
себя и мира и освоить новые способы и техно-
логии  деятельности;

● желание получить более высокие оценки 
со стороны референтной группы и повысить 
социальный (карьерный) статус и т. д. [5].
Сопоставление разных образовательных под-

ходов и стратегий позволяет выделить те, которые 
помогают человеку осуществить свое станов-
ление и развитие не только как профессионала, 
но и личности, партнера, осмыслить и расширить 
свою палитру способов поведения, интеракций, 
решения проблем, осознать себя и свой опыт, 
включая богатство собственного бессознатель-
ного, повысить гибкость и сензитивность [6]. 
М. Н. Родштейн и другие исследователи, в том 
числе педагоги «старой школы», обозначают 
«контрапунктные стратегии» обеспечения каче-
ства образования: понимание учениками и педа-
гогами необходимости «учить учиться»; знание 
основ современной методологии науки и специ-
альности; присвоение компетенций на базе кри-
тического подхода, рефлексии (осознанности); 
развитие готовности и способности будущего 
специалиста выходить за пределы однажды най-
денных технологий решения профессиональных 
задач и т. д. Повышение качества образования 
связано со смыслопорождающей фокусировкой 
содержания дисциплины, вводом в предметное 
содержание образования новых научных дан-
ных, моделей, школ, парадигм; моделированием 
соответствующих программ и обновлением на-
учно-педагогических дискурсов, применением 
творческих и поисковых сценариев активного 
обучения и воспитания как порождения знаний 
и умений, а не только их репродуктивного, пас-
сивного присвоения [2; 7].

Однако часть исследователей считает продук-
тивными периоды хаоса и коллапсов образования 
[8], но многие специалисты отмечают, что экспе-
рименты над учащимися и обучающимися, а так-
же педагогами недопустимы. Это особенно хоро-
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шо показывает опыт последних двух лет, когда 
школы и вузы во многих странах мира были прак-
тически закрыты, переведены в так называемый 
«дистанционный» режим [9; 10]. Хаос с согласия 
испытуемых и администрации может позволить 
себе экспериментатор в лаборатории. Хаос есть 
естественное состояние на одной из стадий в об-
разовательном диалоге, но его намеренное созда-
ние и превознесение как метода «обновления» 
образования недопустимо, поскольку завершает-
ся потерями не только в образовании, но и психо-
логическом и социальном благополучии, а также 
в физическом и духовном здоровье субъектов об-
разования [11–13]. Людей и организации необ-
ходимо учить пониманию и взаимопониманию, 
диалогу как целостности, а не преувеличивать 
продуктивность этапов и процессов разрушения, 
неминуемых при столкновении человека с посто-
янно изменяющейся внешней реальностью, также 
как и понимания человеком того, что он сам – по-
стоянно изменяющаяся «величина» [5; 14; 16; 17].

В контексте описания новаций и реформ обра-
зования последних десятилетий часто отмечает-
ся, что основное и дополнительное образование 
современности должно делать особый акцент 
на процессы и результаты совместного («интер-
субъективного»), а не только директивного управ-
ления и фасилитации самообразования и самосо-
вершенствования обучающихся/учащихся и иных 
субъектов образования [18; 19]. Школа и вуз долж-
ны стать местом совместного познания людьми 
себя и мира, интерсубъективного проектирования 
и осуществления персональных траекторий об-
разования и всей жизни человека [20–22]. Важно 
выстроить образовательные отношения в духе 
направленности на понимание как осознанность 
и взаимопонимание как диалог [23; 24]. Диалог 
в образовании способен решить очень многие во-
просы, включая вопросы полноты предоставляе-
мой ученикам информации о мире [25; 26]. Важно 
перейти от функционально-ролевых отношений 
педагога и учеников к отношениям, насыщенным 
искренними переживаниями, рефлексируемыми 
представлениями, ценностно обусловленными 
поступками и взаимодействиями [27; 28]. Важно, 
чтобы школа и вуз развивали понимание челове-
ком себя и мира и таким образом повышали пси-
хологическое благополучие и жизнеутверждаю-
щий потенциал человека [29–31], его потребность 
и способность к творчеству, отказу от прокрасти-
наций и страхов развития [25; 32; 33], поскольку 
школа и вуз становятся местом и временем пси-
хологической безопасности [34–36]. Они стано-
вятся местом и временем культуры и практики 
«инклюзии», вовлечения представителей разных 
групп в образовательный и общесоциальный ди-
алог [36; 37]. Bключенность позволяет человеку 

опираться в своем развитии на опыт семьи, рода, 
нации, человечества, сознательно выстраивать 
в разной мере автономные, ограниченные и раз-
нотипные отношения [38; 39]. Это место, где ди-
дактогении (педиогении, матетогении, эдьюкто-
гении как «systemic violence») и порождающие 
их насилие и иные травмирующие субъектов об-
разования факторы постоянно и тщательно иссле-
дуются, чтобы быть минимизированными [8; 11].

Важными моментами являются исследования 
самоуправления и «интерсубъективного» управ-
ления в образовании, начиная от учебной и про-
фессиональной самостоятельности и заканчивая 
реальными технологиями обучения и воспитания, 
ориентированными на поиск и творчество знаний 
и умений в проблемном и значимом для обуча-
ющихся/учащихся диалоге по поводу насущных 
для их жизни и развития вопросов и тем [20–22]. 
В этих исследованиях отмечается важность вну-
тренних, «скрытых» знаний и умений каждого 
человека, которые в диалоге и поиске консенсу-
са обнаруживаются и приводят к наиболее опти-
мальному для всех участников пониманию и ре-
шению  проблем.

Исследования в области развития понимания 
и взаимопонимания в образовании постоянно об-
новляются интересными и важными идеями и разра-
ботками. Так, К. Хокинс, представляет развивающий 
подход к обучению и воспитанию, он показывает, 
как осознанность может обогатить образование 
и жизнь учителей/преподавателей и их учеников, 
как воплотить осознанность в своей повседневной 
жизни [30]. Аналогичный подход мы видим в изуче-
нии работ, посвященных развитию рефлексии, пони-
мания, критического осмысления реальности и т. д. 
Исследователи отмечают, что надежды на серьез-
ные социальные перемены должны быть основаны 
на переосмыслении и воссоздании существовавшей 
ранее, традиционной системы образования инду-
стриального века, а растущий интерес к осознанно-
сти в школах и вузах может помочь нам привести 
их к системе образования, реально ориентированной 
на человеческое развитие. Здесь возможен простой 
и естественный прогресс: от осознанности педагога 
к осознанному обучению и вовлечению учеников че-
рез обучение учеников внимательности и, наконец, 
к развитию и поддержанию осознанной школьной 
культуры. Образование должно развивать и разум, 
и сердце, и волю, и любовь, вооружать последую-
щие поколения не только знаниями, но и умениями, 
в том числе умениями осознания, а также такими ка-
чествами, как любопытство, сострадание, игривость 
и стойкость: образование – это опыт отношений 
с сбой и  миром.

Также важно понимать и учитывать в образова-
нии, что несет в себе каждый человек типичного 
и индивидуально-неповторимого, врожденного 
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и приобретенного, изменчивого и неизменяемого. 
Еще великий суфийский учитель Дж. Руми описал 
«два вида интеллекта»: один приобретается, вто-
рой уже завершен и «сохранен» внутри человека. 
Важно помнить богатства «уже завершенного» 
и способы, которыми оно как «врожденное» помо-
гает приобретению нового1. Кроме того, следует 
опираться на традиции образования, а не уповать 
только на инновации. Поэтому критически важную 
роль в образовании детей, их учителей, родителей, 
общества играет «внимательность», связанное 
с нею развитие «гибкости» и осознанности субъек-
тов образования как самостоятельных личностей, 
гармоничных партнеров и успешных учеников 
и работников [38–40], их метакогнитивных и ме-
таперсональных способностей [41; 42]. Так, «раз-
витые способности метапознания создают условия 
для понимания множественности взглядов, точек 
зрения, способов, что в свою очередь дает основу 
для гибкости, высокой ответственности, высокой 
чувствительности к людям и себе» [43, с. 56].

Такая внимательность особенно важна, когда 
кризисное образование входит в «теневые зоны» 
(«shadow education»), связанные с деформация-
ми образовательных отношений, возникающими 
в ходе тех или иных реформ, в частности предла-
гаемых в контексте глобализации и локализации 
образования (global and local education) [44]. Мно-
гие аспекты и эффекты глобализации и глобаль-
ного образования жестко критикуются как резуль-
тат активных вмешательств политики в процессы 
и результаты обучения и воспитания [45; 46].

Зарубежные исследователи, интенсивно вклю-
ченные в дискуссионный контекст социальных 
отношений, более открыто и однозначно вы-
сказывают негативное отношение к тенденци-
ям стандартизации, упрощения образования, его 
цифровизации и т. д. [47; 48], но и встречаются про-
тивоположные позиции, декларирующие ценность 
глобализации образования и его функции на пути 
продвижения всеобщей глобализации и реализа-
ции трендов и «множественных драйверов» гло-
бализируемого образования [49–51]. Как правило, 
речь идет о финансируемых корпорациями и го-
сударствами грантовых исследованиях, НИОКР 
и иных, выполняемых по заказу работах не столько 
исследовательского, сколько проективного  типа.

В России такие работы выполняются преиму-
щественно инициативно, как дань научной моде, 
носят смысл репродукций заданной темы. Ак-
тивно обсуждаются «новации», которые привне-
сет такое образование, особые знания и умения 
или компетенции, пути образования и его транс-
формации, кажущиеся исследователям необходи-
мыми, а также трудности, с которыми столкнулось 

1 Румий Ж. Маснавийи маънавий // Камол тарж. Т.: Мериюс ХХМК, 2010. 846  б.

образование на пути реализации этих проектов 
в тех или иных обстоятельствах, например, в пе-
риод так называемой «провозглашенной ВОЗ 
пандемии», описываются вероятные сценарии 
и навыки XXI в. и т. д. [52–54]. Вместе с тем тща-
тельный анализ показывает, что новизна таких 
исследований в целом обычно невелика: традици-
онная педагогика, включая педагогику ХХ в., уже 
проанализировала все рассматриваемые вопросы, 
произвела обобщающие выводы, показала пути 
решения проблем. Важность традиционных, в том 
числе национальных, традиций в образовании пе-
реоценить невозможно, даже в периоды наиболее 
неудачных и агрессивных реформ они помогают 
удержать образование от полного  краха.

Выводы. Современное образование развивает 
понимание важности диалога, осознания всеми 
субъектами образования аспектов образователь-
ных отношений как отношений по поводу пере-
дачи, исследования и сохранения ценностей куль-
туры, выстраиваемых на базе начальной, средней, 
высшей школы и всего образования, включая «об-
разование через всю  жизнь».

Образование современности может пойти 
дальше, лишь учитывая стремления, которые 
управляют учащимися и обучающимися на пути 
самоактуализации и самореализации как лично-
сти, партнера и  профессионала:
● осознание важности освоения и совершен-

ствования имеющихся компетенций для прео-
доления естественного возникающего и порой 
искусственно создаваемого разрыва между ак-
туальным уровнем культурных достижений (до-
стижений науки, искусства и т. д.) и состоянием 
образовательных программ, сред,  учреждений;

● осознание важности подготовки высококвалифи-
цированного специалиста, обладающего не ло-
кальными, а системными и современными зна-
ниями и умениями, способного ставить и решать 
задачи, находящиеся за пределами его текущего 
личностного, межличностного и учебно-профес-
сионального бытия, в том числе задачи, связан-
ные с осознанием себя как части  универсума;

● образование должно развивать понимание себя 
и мира и быть направлено на освоение и совер-
шенствование себя и мира, на исследование 
и апробацию новых способов и технологий (жиз-
не) деятельности на высших своих уровнях, осо-
бенно в поствузовском образовании оно может 
быть прямо обращено к исследовательским функ-
циям и функциям проектирования  реальности;

• образование должно быть социальным, психо-
логическим и нравственным «лифтом», оно 
должно помогать человеку развиваться в всех 
отношениях, включая телесно- физическое.
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