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Введение  
В законе РФ «Об образовании» говорится, 

что «Высшее образование имеет целью обеспе-
чение подготовки высококвалифицированных 
кадров по всем основным направлениям обще-
ственно полезной деятельности в соответствии 
с потребностями общества и государства, удо-
влетворение потребностей личности в интел-
лектуальном, культурном и нравственном раз-
витии, углублении и расширении образования, 
научно-педагогической квалификации» [30, ст. 
69. п.1]. Однако сегодня научная обществен-
ность отмечают целый ряд проблемных вопро-
сов в высшем образовании требующих струк-
турных и содержательных изменений [2, 4, 5, 7, 
9-11, 14-18, 23, 24, 31]. Отечественная высшая 
школа характеризуется явными чертами ин-
ституционального кризиса, охватившего всю 
систему образования, которое усугубляется от-
сутствием правового обеспечения необходи-
мых взаимодействий между институтами 

общества, производством, государством и ву-
зом. Системный кризис характеризует неспо-
собность высшего образования выполнять 
функции выращивания высококвалифициро-
ванных специалистов с фундаментальными 
знаниями, умениями и востребованной лично-
сти профессионала с развитым чувством пат-
риотизма, политической культуры и активной 
жизненной позицией [1, 3, 8, 13, 16, 21, 22, 25-
29, 32, 34].  

С завидным упорством, штампуя ежегодно 
тысячи выпускников, вузы с прозападной бо-
лонской «единой и демократичной» потреби-
тельской составляющей настойчиво добива-
ются трёх важных негативных результатов:  

1) множится никому не нужное число, ка-
залось бы, образованных людей, не востребо-
ванных предприятиями кадров, пополняющих 
список безработных; 

2) открывается способ осуществлять се-
лекцию талантливых и креативных молодых 
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людей со свободным выездом в западные «де-
мократичные» страны. 

3) готовятся потенциально «лишние» 
люди, не находящие себе желаемого места в 
родной стране, а также откровенные «неси-
стемные оппозиционеры» и будущие дисси-
денты с различным окрасом.  

Последний фактор уже не содержит в себе 
экономических или социальных черт, а носит 
социально-политический характер с демогра-
фическими последствиями в виде эмиграции, 
либо готовности к ней, что содержит в себе эле-
менты угрозы национальной безопасности гос-
ударства. 

Национальная система высшего образова-
ния по определению должна быть направлена 
на обеспечение кадровых потребностей 
страны, гарантирующую её безопасность, суве-
ренность и интеллектуальную независимость. 
Можно сказать, что впервые перед образова-
нием объективно встала проблема взращива-
ния и развития целостного человека на основе 
реализации антропологического принципа. 
Этот принцип заключается в образовательных 
процессах формирования и развития субъект-
ных способностей человека, его физических, 
психических, социальных и духовных способ-
ностей. Развитие обучающегося, по мнению 
профессора О.С. Бороздиной, «…должно про-
исходить при наличии тесной связи между со-
циальным и природным соотношениями лич-
ной жизни человека и его среды – общества, 
права и государства. Наиболее результативным 
и неповторимым оно будет в случае гармони-
зации двух по сути полярных течений – социа-
лизации и индивидуализации на основе само-
познания и самореализации в составе гумани-
стической парадигмы» [3, c. 25].  

Следовательно, актуальной становится за-
дача построения субъектной парадигмы обра-
зования, в основе которой должны быть: ан-
тропологическая ориентация, означающая, что 
человек является высшей ценностью образова-
ния с высокими личностно-ориентирован-
ными и социально-этическими составляю-
щими, обширными фундаментальными знани-
ями и профессиональной компетенцией гума-
нистического плана. 

Обсуждение  
Идея антропологической парадигмы обра-

зования, возникшая на основе антропологиче-
ских образов в субъектно-деятельностном и 
культурологическом и подходах (К.А. Абульха-
новой, Б.Г. Ананьева, И.М. Ильинского А.Н. 
Леонтьева, И.И. Мечникова С.Л. Рубинштейна, 
В.И. Слободчикова, К.Д. Ушинского, П.Г. Щед-
ровицкого и др.), нашла множество сторонни-
ков среди исследователей различных направ-
лений образовательной деятельности в России. 
Признавая тезис о единстве человека и мира, 
считают они, можно создать особое развиваю-
щее пространство, в котором должен успешно 
претворяться в жизнь процесс гуманистиче-
ского образования.  

Каждая эпоха характеризуется своими осо-
бенностями и представлениями о человеке, о 
его образе и, опираясь на его содержание, фор-
мирует у него те качества, которые необхо-
димы данному обществу, стране с помощью 
своей, а не межгосударственной (например, 
Болонской) системы образования. Образова-
ние соответствует социально-культурным 
условиям жизни человека, являясь как показа-
телем культуры, так и способом его бытия в за-
висимости от тех или иных парадигм образова-
ния (таблица) [8, 13, 21, 25-27, 32, 33].  

Таблица 
Основные парадигмы систем образования 

Наименование Цель Краткое содержание 
1. Прагматическая 
(функциональная) 
парадигма образова-
ния 

Подготовка макси-
мально успешной 
личности в соци-
альном и профес-
сиональном плане. 
Достижение 
успеха – это цель, 
оправдывающая 
средства 

Основывается на идеях прагматизма (эмпиризм 
Д. Дьюи, У. Джеймса и др.). Выражается в подчинении 
образования главной задаче. Приоритет в обучении 
отдается социокультурной технологии подготовки. 
Главным инструментом успеха рассматривается 
мышление. Согласно Дьюи, основная задача состоит 
не в том, чтобы, «правильно используя опыт, доби-
ваться единичных целей, а в том, чтобы с преобразо-
вать сам опыт, систематически его совершенствовать 
во всех сферах человеческой жизни. Достигнутые зна-
ния и навыки должны превращаться в твёрдое миро-
воззрение и позицию 
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Продолжение таблицы 
2. Традиционная (ко-
гнитивная) пара-
дигма образования; 
(знаниевая, когни-
тивно-информаци-
онная парадигма) 

Передача макси-
мально необходи-
мого количества 
академических 
знаний, умений и 
навыков, которые 
составляют основу 
развития и социа-
лизации обучае-
мого 

Главным источником знаний у объекта обучения – 
преподаватель. Формирование познавательной моти-
вации и познавательных способностей на основе 
мышления. Основное внимание к информационному 
обеспечению, а не развитию. Процесс ориентирован 
на базовые предметные программы и наиболее важ-
ные знания. Фиксированный, контроль и поддающи-
еся оценке, результаты. Характеристика личностного 
развития не учитывается. Результат обучения – ЗУНы, 
отражающие социальный заказ. Возможен селектив-
ный отбор одаренных обучаемых с последующим их 
углублённым обучением. 

3. Личностно-век-
торная ориентиро-
ванная (феномено-
логическая) пара-
дигма образования 
(гуманистическая 
парадигма) 

Развитие интереса 
к самореализации, 
саморазвития, са-
мовоспитания и 
другие качества, 
необходимых для 
становления само-
бытного образа и 
достойной челове-
ческой жизни, без-
опасных связей с 
людьми, природой 
и обществом 

Студент – центральная фигура в обучении. Он сам 
проектирует среду и процесс обучения (активизация 
его роли в проектировании и реализации учебного 
процесса). Субъект – субъектные отношения. Однако 
абсолютная свобода студента в планировании и реа-
лизации учебного процесса при отсутствии у него 
нужных знаний, умений и опыта, а также ответствен-
ности и правильной мотивации, явный путь к дегра-
дации образования. Поэтому и личностно-ориентиро-
ванная модель в чистом виде пока не применяется. 
Модели и подходы гуманистической парадигмы в 
настоящее время находящиеся в стадии становления 
и доработки, пока еще не получили распространения 
и не утвердились в мировом образовательном про-
странстве 

4. Культурологиче-
ская парадигма обра-
зования 

Формирование 
личности путем 
обеспечения ду-
ховной преем-
ственности ценно-
стей культуры сле-
дующим поколе-
ниям, которые мо-
гут и не осознавать 
в этом необходи-
мость  

Человек как субъект культуры, индивидуального раз-
вития и собственной жизни, считается способным к 
культурному саморазвитию и самоизменению. Роль 
преподавателя как посредника между обучающимся и 
культурой. Образование – это творческая, культурно-
развивающая среда, способ существования человека и 
его саморазвития в образовательном пространстве. 
Образование – процесс познания культуры задачей 
которого является поиск личностных смыслов само-
развития. Вуз, выполняет социально-культурную 
миссию в обществе. Её роль эффективна тогда, когда 
она формирует личность как субъект духовности, от-
ветственности, самосовершенствования и включает 
эти критерии в систему профессиональных качеств. 

5. Сциентистская 
(научно-техниче-
ская, технократиче-
ская) парадигма  

Передача и усвое-
ние точного» науч-
ного знания, необ-
ходимого для раз-
вития практики. 

Истина заключается во всем целесообразном. Цен-
ность человека заключается в познавательных воз-
можностях. Человек ценен не сам по себе, а как носи-
тель определенного стандартизированного усреднен-
ного знания, функций. Базируется на субъектно-объ-
ектных отношениях. В рамках реализации предпола-
гается проведение анализа потребностей в продукте, 
прогностическое моделирование и проектирование 
объекта с необходимыми параметрами и характери-
стиками. Опытное производство смоделированного 
объекта и его испытания на практике, подготовка к 
изготовлению объекта с заданными параметрами и 
наилучшими характеристиками в существующей дей-
ствительности 
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Продолжение таблицы 
6. Бихевиористская 
рационалистическая 
(прагматическая, ра-
ционалистическая 
адаптивная) пара-
дигма  

Использование эф-
фективных спосо-
бов усвоения раз-
личных видов зна-
ний для выбора 
адаптивных пове-
денческих дей-
ствий в полном со-
ответствии с соци-
альными нормами, 
требованиями и 
ожиданиями 

Включает умения, навыки и достижения, которые де-
монстрируются при контроле усвоения знаний. 
Научение сводится к познанию обучаемыми опреде-
ленных стимулов и реакций. Сознательная деятель-
ность сводится к рефлекторному поведению, а реак-
ции – к физиологическим процессам. Обучение 
направлено на максимум запрограммированности и 
структурной четкости. Школа опирается на «поведен-
ческое» определение целей при отсутствии творче-
ства в обучении с обеих сторон с точным исполнением 
шаблона деятельности. Это крайне технократический 
подход к обучению и решению вопросов образова-
тельного роста, который обеспечивает высокие ре-
зультаты обучения в некоторых странах Западной Ев-
ропы и США 

7. Эзотерическая па-
радигма 

Развитие духов-
ных сил как необ-
ходимого условия 
приобщения к веч-
ной истине, непо-
стижимой в про-
цессе рациональ-
ного познания 

В основе лежит догма: «истину нельзя познать, к ней 
можно только приобщиться в состоянии озарения». 
Используются приёмы раскрепощения сознания обу-
чаемого и интуитивного постижения трансцендент-
ного. Основывается на объектно-объектном отноше-
нии в познании. Учитель (исследующий) является 
лишь транслятором истины и обучаемый (исследуе-
мый), не играет существенной активной роли связей. 
В этом процессе вывод предшествует процедуре, ко-
торая сводится к рефлексии. Человек становится орга-
ном информационного взаимодействия со Вселен-
ной. Мистическое знание в процессе озарения всегда 
ставится выше эмпирического. Учитель выступает 
наставником по психологической подготовке для вы-
хода в непостижимое с подчинением обучаемого 

8. Ноосферная пара-
дигма образования 

Воспитание но-
осферного чело-
века, который 
представляет со-
бой личность, об-
ладающую но-
осферным созна-
нием и мышле-
нием 

Комплексный процесс обучения направлен на глубо-
кое усвоение систем ноосферно-экологических, гума-
нитарных, естественных, технических знаний, уме-
ний и навыков в целях формирования творческой 
личности и ответственности за состояние социопри-
родной среды и природовосстановительных процес-
сов. Ответственен за все, что происходит на планете и 
общую интеграцию социально-значимых знаний. 
Знание рассматривается, как цель и средство обуче-
ния, с помощью которого развивается и расширяется 
познание смысла самого понимания, сути знаний, 
жизни, других людей и самого себя. При этом рефлек-
сия становится основным механизмом социального 
развития личности. Обучение формирует опыт крити-
ческого анализа, активности и деятельностного при-
менения знаний 

9. Компетентностная 
(функционально-
компетентная) пара-
дигма образования 

Подготовка чело-
века умелого и мо-
бильного, владею-
щего не набором 
фактов, а спосо-
бами и технологи-
ями их получения 

Проистекает из прагматической и когнитивно-ин-
формационной парадигм образования. Осознает не-
возможность передачи следующим поколениям ин-
формации, которая устаревает каждые 3-4 года. Ре-
зультатом образовательного процесса является не си-
стема ЗУНов, а набор ключевых компетенций, совре-
менного человека в интеллектуальной и других сфе-
рах. Нацелена на рост практики инструментальной 
направленности общего среднего образования  
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Продолжение таблицы 
10. Синергетическая 
парадигма образова-
ния 

Формирование 
личностных струк-
тур сознания обра-
зования на основе 
резонанса и рав-
ноценности пря-
мой и обратной 
связей по органи-
зации сотрудниче-
ства человека с са-
мим собой, обще-
ством и природой 

Характеризуется единством самоорганизующейся и 
саморазвивающейся системы «образование – наука». 
Главное – не передача знаний, а овладение способами по-
полнения знаний и быстрой ориентации на базе самооб-
разования. Влечет за собой новый диалог человека с 
природой, с самим собой и с другими людьми, выби-
рая оптимистический способ овладения нелинейной 
ситуацией. Возникает благодаря совместной активно-
сти по разрешению проблемных ситуаций. Участники 
начинают работать с одной скоростью, попадая в один 
и тот же темпомир, с резонансной природой. Осу-
ществляется ускоренный переход к новым, модифи-
цированным структурам знания и поведения. Исполь-
зуется как новая методология для исследования буду-
щего на основе моделирования и построения сцена-
риев. Будущее во многом определяется сегодня систе-
мой образования и воспитания подрастающего поко-
ления. Такое образование, наиболее эффективно от-
вечает интересам личности, раскрытия способностей 
и способам непрерывного самообразования. 

 
Каждая из приведенных парадигм имеет 

свои ориентиры образования, которым соот-
ветствует определённый методологический 
подход и особенности воздействия на соответ-
ствующую область образовательной практики, 
направления и ориентиры модернизации, а 
также стратегию развития. 

Любое общество нуждается в добротном об-
разовании, поэтому социум воздействует на 
него, определяя условия и параметры, которые 
подлежат исполнению всеми его элементами, 
включая вузы и образование. Вузы должны ука-
зывать пути развития обществу и на принципах 
взаимозависимости поставлять социуму необ-
ходимые ему кадры. Функции вуза, как соци-
ального института заключаются в служении об-
ществу и государству только через закон и бла-
годаря закону, государству, а через него 
народу. Это и есть глубоко моральный, нрав-
ственный и некорпоративный подход к поня-
тию функции «служения» гражданскому обще-
ству. 

Следовательно, задача построения новой 
парадигмы образования должна базироваться: 
во-первых, на взаимосвязи между меняющейся 
ролью человека в социуме и сущностью образо-
вания; во-вторых, цели и задачи, а также виды 
научных дисциплин, должны отвечать, как ми-
нимум двум условиям: конституционным тре-
бованиям социального государства [12, статья 7, 
п.1] и ценностям, изложенным в Преамбуле 

Конституции РФ. Эти концепты красноречиво 
очерчивают контуры построения новой си-
стемы образования, в основу которого пре-
красно вписывается антропологический под-
ход.  

Антропологический подход ориентирован в 
первую очередь на поиск средств и условий 
сбалансированного формирования всех ду-
ховно-душевно-телесных сторон человеческой 
реальности [27]. Становление человека в про-
цессе профессионального образования следует 
рассматривать как выработку его субъектности 
на основе целостности личности, потому, что 
нельзя формировать человека раздельно «по 
частям», отделяя его физиологические, психи-
ческие, духовные или социальные стороны [13].  

В основу профессиональной подготовки 
личности должны быть положены современ-
ные научные знания, а также креативность и 
задачи социокультурного творчества. Процесс 
познания и воспитания при профессиональной 
подготовке должен проходить с учётом особен-
ностей и неповторимости личности каждого 
человека, индивидуально-возрастных свойств, 
морально-этических качеств и эстетических 
вкусов. При реализации процесса антропологи-
ческого подхода целостной подготовки 
должны проявляться позитивные изменения 
человека: целевые интересы, ценности, лич-
ностные суждения и др.  
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Интеграция различных подходов и пара-
дигм в единое антропологическое образова-
тельное пространство устраняет доминирую-
щее значение объектной образовательной па-
радигмы, негативные стороны обучаемых, даёт 
возможность осмыслить образование как мно-
гогранное социальное явление, при котором 
раскрывается сущность человека и человеч-
ного во всех сферах жизни общества. Такой 
подход позволяет обобщить и углубить лучшие 
разработки отечественной науки, принять во 
внимание необходимое и указывает на 

обязательность учёта нелинейного характера 
системы образования по социальному разви-
тию личности на основе законов синергетики. 

Таким образом, интегративный подход по-
строения новой парадигмы носит антрополо-
гический характер и решает комплексную за-
дачу упорядочения различных известных кон-
цепций образования по их объединению и при-
ведению к новой образовательной парадигме, 
адекватной современным представлениям о 
человеке и его роли в обществе (рисунок). 

 

 
Рис. Формирование интегральной антропологической парадигмы образования 

 
Важнейшим фактором является обоснова-

ние содержания высшего образования как 
взаимоувязанной системной совокупности 
теоретических знаний, умений и навыков, фор-
мирующих профессиональные компетенции и 
способности человека-гражданина и субъектной 
личности постигать и развивать принятый гу-
манитарный конструкт будущего на основе са-
моорганизации и диалога человека с природой, 
носящих интегральный характер.  

При этом под выражением «взращивание» 
(см. рисунок) мы здесь понимаем устойчивый 
образовательный процесс, обеспечивающий 
формирование и становление жизнеспособ-
ного и жизнестойкого человека-личности с не-
обходимыми компетенциями, носящими по-
требительский характер и имеющих отличия от 
Болонской системы, носящих праксиологиче-
ский оттенок. 

Что касается содержания указанной нами 
компетенции, то мы солидарны с 

рассуждениями профессора Н.С. Рыбакова, ко-
торый считает, что «Компетентность должна 
проявляться и реализовываться через наборы 
ключевых компетенций как своего рода рыча-
гов, с помощью которых осуществляется пере-
вод идеального в практическую деятельность и 
достигаются поставленные цели» [21, с. 25]. 
Следовательно, компетенция – есть ни что 
иное, как форма материализации компетент-
ности. 

Раскрывая содержание понятия «компе-
тентность» Н.С. Рыбаков поясняет, что её сле-
дует понимать, как: а) способность субъекта со-
вершать целевые действия; б) иметь место (об-
ласть) осуществления этого действия; в) обла-
дать правом его осуществления. Важным об-
стоятельством является факт зарождения, при-
сутствия и реализации приведенных деяний на 
основе латентно содержащихся знаний, без ко-
торых в процессе образования просто не обой-
тись. 

КОГНИТИВНАЯ 
Образование рассмат-
ривается как познание 
на основе мышления 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
Образование как социо-
культурная технология 

подготовки кадров 

ЛИЧНСТНО-ВЕКТОРНАЯ 
Образование как воспи-

тание личности в про-
цессе субъект-субъект-

ного отношения 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ 
Образование как нрав-

ственный облик человека, 
возникающий при освое-
нии морально-духовных 

ценностей 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ 
Образование как взращива-

ние человека, компе-
тентного специалиста, 
гражданина и креативной 

личности 
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Заключение  
Нынешнее реформирование образования, 

прикрываясь целью «повышения конкуренто-
способности на мировом рынке» ориентиро-
вано на подготовку кадров не на основе форми-
рования личности и умственного совершен-
ствования, а на основе компетентности, как то-
вара, продуцируемого для бизнеса [25] изменя-
емого в соответствии с конъюнктурой рынка, 
что не в коей мере неприемлемо для России как 
социального государства.  

Отечественное образование должно стро-
иться на гуманистической основе, креативно-
сти, антропологических воззрений, фундамен-
тальности и разнообразии качества получае-
мых знаний по проблемам современной циви-
лизации и общества. Креативное образование 
должно отвечать требованиям времени, ориен-
тироваться на качественные изменения всех 
заинтересованных субъектов партнерских от-
ношений в образовании: вуза, государства, 
бизнеса, общества и главной фигуры этого про-
цесса студента не как объекта, а как полноправ-
ного субъекта отношений. Только на этих усло-
виях образование может быть источником са-
мосовершенствования, саморазвития и движу-
щей силой развития страны. 

Сегодня образование должно быть направ-
лено на осмысление молодым человеком са-
мого себя, самопознание и накопление знаний 
о своей роли в обществе и обретение в нем до-
стойного места. При антропологическом под-
ходе образование не становится самоцелью, а 
понимается как средство обретения нравствен-
ных, духовных, социальных, профессиональ-
ных и интеллектуальных качеств личности. 
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Abstract. The article reveals the shortcomings of the training of higher professional education personnel. The 
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