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О работе и перспективах развития ИОВ ПАНИ  
 

 
Юнацкевич Р.И.,  

кандидат технических наук 
 
 

1. Цели, задачи и результаты деятельности ИОВ ПАНИ 
 
 

ИОВ ПАНИ осуществляет исследования по научной теме «Методология непрерывного 
образования взрослых как основа развития образовательного пространства государств-
участников СНГ». 

Научный руководитель темы: Юнацкевич П.И., доктор педагогических наук. 
 
 
Проблемы образования взрослых, его структуры, содержания, методов и средств 

обучения, воспитания, развития и просвещения граждан приоритетны в развитии общества. 
Разработка методологии непрерывного образования взрослых как основы развития 

образовательного пространства государств-участников СНГ является одной из актуальных 
проблем наук об образовании. Вместе с тем она имеет и важное прикладное значение. 
Эффективность ее решения во многом влияет на формирование единого (общего) 
образовательного пространства СНГ, развитие общего рынка труда и образовательных услуг, 
совершенствования квалификации рабочей силы и развития национальной экономики России. 
Образование взрослых является  интегрированной отраслью наук об образовании, 

разрабатывающей  проблемы и вопросы развития человеческих ресурсов на основе 
формирования качеств субъекта деятельности у граждан в процессе формального, 
неформального и информального образования, а также совершенствования структуры 
квалификации, социальной и профессиональной адаптации рабочих, служащих и 
специалистов. 
Под образованием взрослых понимается процесс целенаправленного воспитательного и 

учебного воздействия на граждан, ориентированный на формирование качеств субъекта 
деятельности.   
Просветительская деятельность – это процесс целенаправленного  информационного 

воздействия на субъект деятельности,  позволяющий ему познавать себя и окружающий мир, 
созидательно  преобразовывать окружающую действительность. 
Объектом образования взрослых выступает  процесс воспитательного, учебного и 

просветительского воздействия на участников производственных отношений. 
Предметом образования взрослых является совершенствование квалификации участников 

производственных отношений и содействие  адаптации различных категорий взрослого 
населения к меняющимся социально-экономическим условиям. 
Образование взрослых тесно связано с  такими сферами общественной жизни как 

образование, наука, культура, здравоохранение, экономика, право, социальная защита, 
безопасность и политика.  Через образование взрослых решается широкий спектр 
социальных, правовых и экономических проблем. 

 Фундаментальные и прикладные исследования в сфере образования взрослых 
направлены на разработку проблем формирования и развитие я качеств субъекта 
деятельности у граждан в различных социальных сферах, а также на эффективную 
реализацию правового, социально-экономического и образовательного статуса личности, 
закрепленного национальными конституциями государств-участников Содружества 
Независимых Государств. 

 Фундаментальные и прикладные исследования в области просветительской деятельности 
направлены на решение проблем поддержания социальной, правовой, культурной, 
образовательной, научной и экономической активности граждан государств-участников СНГ 
на протяжении всей жизни.      
Разработка проблем воспитания, обучения и просвещения взрослых  в СССР и в 

последние годы в России и других государств-участников СНГ уже свыше 60 лет была 
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сосредоточена в институте, который неоднократно переименовывался в процессе своего 
развития: 

- «Научно-исследовательский педагогический институт  Академии педагогических наук 
РСФР» (1946 – 1956 гг.); 

- «Ленинградский научно-исследовательский институт педагогики Академии педагогических 
наук РСФСР» (1956 – 1962 гг.); 

- «Институт вечерних и заочных средних школ Академии педагогических наук РСФСР» 
(1962 - 1965 гг.); 

- «Институт вечерних (сменных) и заочных средних школ Академии педагогических наук 
РСФСР» (1965 - 1978 гг.); 

- «Научно-исследовательский институт общего образования взрослых Академии 
педагогических наук СССР» (1978 - 1988 гг.); 

- «Научно-исследовательский институт непрерывного образования взрослых Академии 
Педагогических наук СССР» (1988 – 1995 гг.); 

- «Государственное научное учреждение «Институт образования взрослых Российской 
академии образования» (1995 – 2008 гг.); 

- с  2009 году но настоящее время – Учреждение Российской академии наук «Институт 
образования взрослых». 
Директора института в различное время были  академики АПН СССР: П.Н. Груздев, А.Г. 

Ананьев, А.В. Даринский, В.Г. Онушкин.  
С 1997 года институт возглавляет В.И. Подобед, доктор педагогических наук, профессор. 
В 70–80-е годы институт проводил совместные исследования и информационный обмен с 

15 странами мира, принял участие в разработке международных программ: «Функциональная 
неграмотность как фактор риска современной цивилизации» (в рамках ЮНЕСКО), «Развитие 
глобального мышления учащихся» (с США), «Развитие народных школ» (с Данией, 
Финляндией, Швецией), «Проблемы окружающей среды – вызов образованию взрослых» 
(Страны Балтийского моря), «Российско-Словацкая система образования взрослых» (Россия, 
Словакия) и др. 
В 2009 году на базе 3 лабораторий ИОВ РАО образован новый институт – Институт 

образования взрослых Петровской академии наук и искусств. 
Основная база исследований ИОВ ПАНИ– 3 научно-исследовательских лаборатории, 5 

научно-исследовательских групп, 3 экспериментальных площадки, 2 экспертных совета, 1 
клиника, 2 информационно-аналитических центра.   
Научная деятельность института обеспечивается высококвалифицированными кадрами. 

Исследования ведут более 20 научных сотрудников. В их числе 2 академика РАО, 1 член-
корреспондент РАМН, 1 член-корреспондент РАН,  5 докторов наук и  7 кандидатов наук.  В 
совместной работе с институтом  в научных группах принимает участие более  100 
сотрудников органов управления образованием и наукой,  ученых и преподавателей 
образовательных учреждений.   
Институт осуществляет принимает участие в подготовке кадров высшей квалификации.  
Информационное обеспечение работы  ИОВ ПАНИ осуществляется через 

информационный ресурс www.pan-i.ru. 
Деятельность в СНГ освещается через сайт Организаций-участников мероприятий 

государств-участников СНГ в сфере образования взрослых и просветительской деятельности  
www.cisedu.spb.ru. 
Участие института в работе Комиссии по науке Совета по сотрудничеству в области 

образования государств-участников СНГ освещается через сайт: www.scicomcis.spb.ru.  
Руководство деятельностью ИОВ ПАНИ осуществляет директор ИОВ ПАНИ Юнацкевич 

Петр Иванович, доктор педагогических наук. 
Решением Совета по сотрудничеству в области образования государств-участников СНГ  

от 15 мая 2009 года  Юнацкевич Петр Иванович избрали исполняющим обязанности 
Председателя комиссии по науке Совета по сотрудничеству в области образования 
государств-участников СНГ.  
Институт  разработал теоретические основы непрерывного образования, 

методологию комплексного исследования сферы образования взрослых, 
теоретические основы законодательства и  социально-экономических функций 
образования взрослых.  
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В институте были проведены исследования, посвященные истории становления и 
развития образования взрослых как важной социальной сферы в целом. 
Ученые института  этот процесс рассмотрели в широких хронологических рамках: XVIII 

столетие – XX век.  Были выделены основные периоды в истории образования взрослых, 
каждому из них дана достаточно подробная характеристика. Раскрыты особенности 
функционирования образования взрослых как социального института в 90-е годы, накануне 
XXI века. 

В институте был разработан принцип ведущей роли самообучения, конструирования 
обучаемыми собственных образовательных и профессиональных маршрутов. Данный 
принцип предполагает в качестве исходного обязательного условия высокую степень 
мотивированности обучаемого к систематическому повышению уровня собственных знаний, 
развитие оценочно-рефлексивных мыслительных стратегий, позволяющих оценить 
собственные возможности и выбрать ту форму дальнейшего профессионального обучения и 
совершенствования, которая позволит наиболее эффективно и сообразно с многочисленными 
личными обстоятельствами достичь взрослому планируемых результатов. 
Ученые института разработали принцип непрерывности и систематичности образования 

взрослых, предполагающий понимание обучаемыми, что нельзя успокаиваться и прекращать 
самообразование, так как объем средств и усилий, необходимый для преодоления разрыва 
между образованием взрослого и запросами общества и работодателя будет настолько 
значительным, что его взрослому человеку, переставшему заниматься самообразованием, 
будет трудно компенсировать.  
Важным итогом работы института является разработка теории и методологии 

образования взрослых.    Учеными института раскрыты  принципы, закономерности,  
условия и механизмы, а также формы и методы формирования и развития у граждан качеств 
субъекта социально-экономической, правовой, гражданской, политической и культурной сфер 
деятельности. Определены цели воспитания и обучения граждан в интересах человека, 
общества и государства, пути их достижения посредством государственной политики в 
области образования.   
В разработанной институтом теории образования взрослых обобщены знания о создании 

максимально благоприятных условий для обучения взрослых на протяжении всей жизни, 
воспитания трудолюбия и высоких нравственных качеств, а также о путях обеспечения 
трудовой занятости населения, прибыльных долгосрочных инвестиций в образование и 
наиболее эффективного вложения капитала в человеческий ресурс.  
Идеи разрабатываемой теории образования взрослых отражают  основные направления 

совершенствования законодательства в области образования, и выступили  основой для 
разработки программ развития образования взрослых в России и за рубежом. 
Институтом дано теоретическое обоснование системного управления образованием 

взрослых, обеспечивающего более полное удовлетворение образовательных 
потребностей населения. 
Системное управление образованием взрослых рассматривается как система и процесс, 

обеспечивающие в определенных условиях совместную  согласованную деятельность 
органов государственной власти, негосударственных организаций, общественных 
объединений, образовательных учреждений по разработке, принятию и исполнению решений, 
направленных на развитие системы образования взрослых и на повышение результатов ее 
деятельности. В качестве инструментов научного познания и решения практических задач 
применено моделирование сложных систем образования, разработана прогностическая 
модель системного управления, которая является средством его реализации, создает образ 
будущего состояния системы. 
В Институте были разработаны вопросы соотношения возрастных особенностей 

развития познавательных функций (мышления, памяти и внимания) и обучаемости 
взрослого человека в различные периоды жизни. Была проанализирована роль 
межфункциональных взаимосвязей в процессе усвоения учебного материала, а также 
раскрыта взаимосвязь индивидуально-личностных особенностей и избирательной активности 
в различных сферах   познавательной деятельности. Изучены характеристики возрастной 
динамики образовательных потребностей взрослого. 
Институт теоретически обобщил результаты исследований социально-

педагогических проблем образования безработных и инвалидов как социально 
незащищенных групп взрослого населения. Учеными института раскрыты особенности 
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структуры систем образования безработных и инвалидов на современном этапе их развития, 
выявлена специфика функций и целей образования, рассматриваемого в качестве средства 
социализации личности, социальной и профессиональной реабилитации безработных и 
инвалидов.  
Институт проводил  исследования в регионах России,  разрабатывал вопросы 

специфики обучения малых народов Севера, этнических групп Кавказа и Центральной  
Европы.  Учеными института разработаны вопросы  этнического просвещения для ряда 
регионов России, рассмотрены проблемы становления новых институтов образования 
взрослых и опыт нетрадиционных форм обучения рабочих, служащих и специалистов.  
Учеными института впервые в педагогической теории рассмотрено новое направление – 

системное управление образованием взрослых, раскрыта его теоретическая и 
методологическая сущность, предложена концепция системного управления, где управление 
выступает как система и процесс.  
Институт проводил исследовательскую работу по проблеме политики в области 

образования взрослых. Учеными института всесторонне рассмотрено понятие 
образовательной политики, предложена модель ее анализа, уточнены основные тенденции 
политики применительно к образованию взрослых. 
В институте обобщен опыт концептуальной разработки вопросов теории и  практики, 

связанных с правовым обеспечением эффективности образования взрослых. 
Охарактеризован комплекс современных проблем его развития, требующих законодательного 
решения. Ученые института раскрыли специфику образования взрослых как составной части 
современной системы образования, выработали рекомендации по формированию 
законодательства, способствующего более полной реализации его потенциальных 
возможностей. 
В институте проводились исследования социологических проблем образования взрослых. 

Ученые института разработали вопросы роли образования в социализации взрослых на 
различных этапах их жизнедеятельности.    
Учеными института рассмотрен вопрос о ценностных ориентациях субъектов 

образовательного процесса, среди которых выделены социально-политические, 
интеллектуальные ценности образования, на развитие которых призван ориентироваться 
педагогический процесс, нравственные ценности образования и ценности профессиональной 
деятельности. Выявить универсальный аксиологический смысл образования на протяжении 
всей жизни позволило его рассмотрение как атрибута человеческой цивилизации, как 
извечного свойства социальной формы движения материи и духа. Значение образования 
определяется тем, что оно помогает взрослому войти в мир культуры и социальных 
отношений, реализовывать заключенные в его природе предпосылки к преобразованию 
окружающей действительности. Показано, что образование взрослых способствует 
реализации природы человека, и этом его смысл и социальная ценность. 
Наиболее значимым результатом работы института выступает разработка теории и 

методологии формирования единого образовательного пространства  СНГ. 
Учеными ИОВ ПАНИ научно обоснована государственная политика в области образования 

взрослых в России, а также других государств-участников СНГ, определена государственная 
цель России и других государств-участников СНГ по созданию условий и механизмов 
формирования единого (общего) образовательного пространства государств-участников СНГ 
на основе образования взрослых и просветительской деятельности. 
Полученные научные результаты реализованы в государственной политике Российской 

Федерации и других государств-участников СНГ в области образования взрослых и 
использованы в нормативных законодательных актах.  Это значительный успех  
института, результаты научной работы которого напрямую используются в 
нормативной законодательной базе России в сфере образования взрослых.  
Важным результатом работы института выступает разработка комплексного  

педагогического, психологического и медицинского подхода к медицинскому просвещению и  
лечению проблемного больного (это лица с сочетанной патологией). Разработан новый 
понятийный аппарат, позволяющий объединить через просветительскую деятельность усилия 
педагогов, воспитателей, психологов, руководителей и ученых отечественной медицины в 
направлении повышения эффективности формирования здорового образа жизни граждан.  
В XXI веке идея интеграции наук об образовании и медицинских наук начинает переходить 

от теории к практике развития новейших направлений образования взрослых и медицины. 
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Результаты научных интегрированных педагогических, психологических и клинических 
исследований, показали, что основным реальным и доступным способом улучшения качества 
и увеличения продолжительности активной жизни, а также профилактики преждевременного 
старения, является интегрированное педагогическое, психологическое и медицинское  
воздействие на взрослого.   
В результате работы института был разработан интегрированный педагогический, 

психологический и медицинский подход к просвещению  взрослых.   Комплексный подход  
способствовал достижению как образовательных, так и медицинских целей.   
Институт разработал методологические и общенаучные проблемы образования 

взрослых. Следует отметить особо  вневузовский компонент научных исследований, и 
прежде всего, разработку множественности образовательных форм и структур, их временную 
вариативность, меньшую по сравнению с вузовским компонентом, степень 
формализованности и вытекающую отсюда активную роль самого обучающегося в учебном 
процессе.   
Среди современных подходов, реализуемых в процессе разработки методологии 

образования взрослых, институтом разработан деятельностный, личностно ориентированный 
и многие другие подходы. Например гендерный подход к исследованию взрослого 
образования, изучающий развитие гендерных общностей  в контексте образовательной среды 
и происходящих в ней процессов.   
Еще одним важным результатом работы института является разработка форм учебной 

работы и организации познавательной деятельности взрослых, предполагающих пошаговые и 
поэлементные учебные процедуры, позволяющие педагогу диагностировать познавательные 
затруднения взрослых, проектировать средства их профилактики и коррекции. 
ИОВ ПАНИ удалось реализовать результаты фундаментальных исследований в 

следующих документах: 
1. Модельные законы для государств-участников СНГ «Об образовании взрослых», «О 

постдипломном образовании», «О просветительской деятельности».  
2. Концепция развития образования взрослых в государствах-участниках СНГ. 
3. Рекомендации МПА СНГ «О правовом обеспечении образования взрослых в 

государствах-участниках СНГ». 
4. План мероприятий по реализации Концепции развития образования взрослых в 

государствах-участниках СНГ. 
5. Рекомендации «круглого стола» Комитета по образованию и науке Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации на тему «Формирование законодательной 
базы системы непрерывного образования взрослых».  

6. Рекомендации  Комитета по образованию Государственной Думы Федерального 
Собрания России  по правовым аспектам развития непрерывного образования.   
Связь результатов фундаментальных исследований с законодательной практикой 

регулировании общественных отношений образования выступает важным показателем 
работы института. 

 
II.  Перспективы работы ИОВ ПАНИ 

 
Перспективные фундаментальные исследования института направлены на разработку 

проблем регулирования и интеграции в сфере образования, подготовки и аттестации научных 
и научно-педагогических кадров, совершенствования квалификации рабочих, служащих и 
специалистов. Важным направлением является проведение исследований по выявлению 
образовательных потребностей взрослого населения, а также пенсионеров и пожилых людей, 
лиц, нуждающихся в особых условиях получения образования и социальной защиты.  
Научный интерес представляет разработка вопросов выявления потребности в кадрах 
разного уровня квалификации и прогнозирования ситуации на рынках труда.  
Актуальным направлением исследований остается разработка теоретических и 

практических проблем создания единого образовательного пространства СНГ, а также 
теоретических и практических проблем интеграции в образовательное пространство 
ЕврАзЭС, ШОС, Евросоюза.     

22 мая 2009 года Совет глав правительств государств-участников СНГ принял 
разработанный институтом План мероприятий по реализации Концепции развития 
образования взрослых в государствах-участниках СНГ. Данный план определяет 
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долговременную государственную образовательную и научную политику в области 
образования взрослых.   ИОВ ПАНИ выступает соисполнителем данного плана, что ставит 
новые как теоретические, так и практические задачи перед научными подразделениями 
института. 
Отраженными в уставе института перспективным направлениями научных исследований 

также выступают: 
- изучение, обобщение, распространение опыта развития образования взрослых и 

просветительской деятельности; 
-  разработка содержания подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

научных работников в сфере образования взрослых и просветительской деятельности; 
- разработка рекомендаций, методических, аналитических, информационных 

материалов по расширению возможностей для образования взрослых, выбора 
образовательных услуг, повышения их качества; 

- разработка научно-этической системы образования взрослых, образовательных и 
социальных технологий, средств и форм организации обучения, воспитания, 
перевоспитания, исправления и развития  различных категорий взрослых; 

- научное обеспечение государственной образовательной политики, стратегических 
направлений, целей и программ развития образования и науки в России; 

- разработка содержания подготовки научно-педагогических кадров высшей 
квалификации, в том числе через аспирантуру и докторантуру; 

- научное обеспечение интеграции академической и вузовской науки,  системы 
подготовки и повышения квалификации взрослых в различных сферах труда и социальной 
практики; 

- проектирование, апробация и экспертиза образовательных инноваций и социальных 
технологий; 

-  изучение и анализ достижений мировой науки и их использование в интересах 
Российской Федерации, обобщение и распространение прогрессивного опыта развития 
образования взрослых и просветительской деятельности,  науки об образовании взрослых 
и просвещении  в Российской Федерации и за рубежом; 

-  взаимодействие с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления в разработке и реализации образовательной политики и политики 
просвещения; 

-  развитие педагогики, психологии, социологии, образования взрослых и просвещения,  
этики, дефектологии,  теории управления и других наук, обеспечивающих нравственный и 
культурный  рост человека, общества и государства; 

-  научно-этическое обеспечение общества и государства, оказание научно-
методической помощи взрослым в сфере семейного строительства, образования, 
просвещения и управления; 

-  проведение исследовательской и законотворческой деятельности  по развитию 
законодательства, реализации концепций и планов мероприятий образования взрослых и 
просвещения.  
Перспективной проблемой,  представляющей научный интерес, выступает исследование  

эффективности реализации правового,  социально-экономического и образовательного 
статуса личности, закрепленного Конституцией Российской Федерации.   

Вместе с тем, научный интерес вызывает разработка теории, методологии и 
методики системного управления информальным образованием, которое не связано с 
формальными программами обучения, представляет собой образовательные ресурсы 
среды, в которой человек трудится, организует быт и отдых.   
В перспективе планируется научная разработка целого комплекса проблем и 

вопросов образования взрослых, вызванного последствиями мирового финансового 
кризиса и угрозами  XXI века,   
В своей работе институт активно сотрудничает с государственными органами образования 

и науки, а также органами государственной власти и органами местного самоуправления. 
Перспективным и актуальным направлением фундаментальный исследований ИОВ 

ПАНИ нами считаются исследования в области интеграции наук об образовании, 
образования взрослых и других наук.  Это  исследования, направленные на интеграцию 
наук об образовании и медицинских наук, а также технических наук, юридических, 
психологических и экономических наук. 
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ИОВ ПАНИ осуществляет межотраслевые  фундаментальные исследования на 
внебюджетной основе. 
Вместе с Институтом биорегуляции и геронтологии РАМН с 2010 года  осуществляется 

плановое исследование на тему: «Интегративная педагогическая, психологическая и 
медицинская профилактика сочетанной патологии и ускоренного старения взрослых»,  
разрабатываются вопросы интеграции наук об образовании и медицинских наук в области 
комплексной профилактики ускоренного старения и медицинского просвещения взрослых. 
Вместе с Институтом информатизации и автоматизации РАН с 2010 года  осуществляется 

плановое исследование на тему: «Теория и методика информатизации образования 
взрослых», разрабатываются вопросы интеграции технических наук и наук об образовании в 
области информатизации информального образования, а также  научные основы 
информационного обеспечения информального образования взрослых. 
Вместе с Институтом экономики Национальной академии наук Беларуси ведется с 2009 

года тема: «Этическое регулирование социально-экономических отношений».  Также ведутся 
совместные исследования на внебюджетной основе,  проблематика которых решается через 
образование взрослых и экономическое просвещение, по следующим темам: 

- «Социально-экономическая диверсификация как фактор устойчивого развития народно-
хозяйственных комплексов Республики Беларусь и Северо-Западного Федерального округа 
РФ»; 

- «Концепция развития интернационализации субъектов хозяйствования Республики 
Беларусь и Ленинградской области»; 

- «Теория стабилизации эколого-экономического развития Республики Беларусь и 
Ленинградской области на основе императива устойчивого развития». 
По поручению Совета по сотрудничеству в области образования государств-участников 

СНГ  институт разрабатывает следующие темы: 
- развитие договорно-правовой базы по вопросам подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации преподавателей вузов; 
- подготовка и проведение творческих конкурсов и олимпиад для молодежи по 

программированию и владению информационно-коммуникативными технологиями; 
- разработка единых методических рекомендаций по созданию учебных материалов в 

электронном виде; 
- разработка рекомендаций по развитию дистанционных образовательных технологий; 
- разработка рекомендаций по научно-этической оценке учебных и просветительских 

материалов в электронном виде; 
- совершенствование средств и методов информационных образовательных технологий, 

разработка информационного и  программного обеспечения информальной образовательной 
среды. 
Выстраивая новое, адекватное вызовам и условиям глобальной мировой экономики, 

конкурентоспособное российское образование, Правительство России уделило существенное 
внимание фундаментальным исследованиям в области образования взрослых, что нашло 
свое отражение в принятых нормативных актах. Данный задел означает, что перспективным 
направлением фундаментальных исследований остается область образования взрослых.     
Сохраняется научный интерес и к исследованиям, направленным на разработку 

современных подходов к безотрывному обучению управленцев и оптимизации  
образовательного взаимоотношения работников, работодателей, учреждений образования и 
науки, а также администраций.   
В заключении следует отметить, что институт активно сотрудничает  с 

Министерством образования и науки России. 
Институт развивает исследования в области образования взрослых как комплексное 

научное направление педагогической науки, обеспечивает внедрение результатов 
фундаментальных исследований в реальный сектор экономики страны.  
Работа по увязке направлений   фундаментальных исследований ИОВ ПАНИ и планов и 

интересов Правительства России в области образования взрослых  выступает важным 
условием дальнейшего развития науки об образовании взрослых и  перспектив деятельности 
института. 
В перспективе дирекция института и исполнители тем фундаментальных исследований 

института планируют научную разработку проблем эффективной реализации правового, 
социально-экономического и образовательного статуса личности, закрепленного 
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национальной конституцией, а также исследование вопросов системного управления 
информальным образованием.  
Интерес для научных исследований вызывает проблема обеспечения развития 

гражданского общества, продвижение демократии и свободы слова через образование 
взрослых и просветительскую деятельность.  
Существенной проблемой, заслуживающей научного анализа, выступает поддержание 

через образование взрослых адекватной конкурентоспособности и квалификации рабочих, 
служащих и специалистов. 
Остаются не достаточно разработанными вопросы обеспечения профессиональной 

адаптации рабочей силы в условиях мирового финансового кризиса, спада экономики, 
инфляции, непрерывного роста цен, возрастания сложности и напряженности труда 
работников в частном и государственном секторах экономики. 
В условиях конкуренции и рыночной экономики непрерывный характер производства 

требует непрерывности в подготовке, повышении и переподготовке взрослых, занятых в 
реальном секторе экономики без отрыва от производства.  В этой связи становится 
актуальным разработка и экспериментальная проверка эффективности концепции развития 
профессионально-технического образования взрослых на основе дополнительного 
образования работников предприятий без отрыва от производства.  

Таким образом, направления научных исследований, осуществляемых и планируемых 
институтом, являются актуальными  и перспективными.  
Итоги деятельности ИОВ ПАНИ в целом находятся в русле важнейших направлений 

деятельности государств-участников СНГ.   
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Политическое просвещение в государствах-участниках Содружества Независимых 
Государств: нравственные идеалы  
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В Содружестве Независимых Государств получает новый импульс развития 
просветительская деятельность. Важным компонентом последней  является политическое 
просвещение, которое обеспечивает реализацию неотъемлемого права граждан на свободное 
пользование достижениями государственного строительства и местного самоуправления, а 
также их права на беспрепятственное получение и распространение информации о процессах 
во власти. 
Важным элементом политического просвещения остаются также знания о способах и 

формах участия граждан во властных циклах социальной деятельности, включающих 
целеполагание, планирование, мотивация и контроль. 
Политическое просвещение – это целенаправленный процесс информирования населения 

об имеющемся опыте государственного строительства и местного самоуправления, 
рассчитанный на массы граждан и ориентированный на их широкое участие в 
государственном управлении и общественном самоуправлении. 
Политическая просветительская деятельность планируется и осуществляется исходя из 

общего нравственного принципа: ничего во вред гражданам, обществу и государству.  
Основные идеи политического просвещения заложены Аристотелем, который отмечал, что 

«всякое государство представляет собой своего рода общение. Всякое же общение», по 
мнению Аристотеля, «организуется ради какого-либо блага.  Всякая деятельность имеет в 
виду предполагаемое благо, то очевидно, что все общения стремятся к тому или иному 
благу, причем больше других и к высшему из всех благ стремится то общение, которое 
является наиболее важным из всех и обнимает собой все остальные общения. Это 
общение называется государством или политическим общением»[1]. 
Следовательно, политическое просвещение должно обеспечивать участие граждан в 

политическом общении, чтобы каждый гражданин мог напрямую задать вопрос любому 
политику и руководителю и получить от него прямой ответ.  Это прямое общение и есть 
государство.  Если же политики уходят от прямого общения с гражданами или имитируют его, 
то такая форма общения не может по своей сути быть государством, и, следовательно, 
является инородным для народа явлением. Там в этом инородном явлении в общении 
состоит узкая группа лиц, именуемая группировкой, цели которой, в отрыве от прямого 
общения с гражданами, часто становятся социально опасными. Именно так возникает 
феномен криминального государства, в котором общение суть сговор небольшой группировки 
лиц, использующих закон для ограничения прав и свобод граждан. В первую очередь эти 
законы ограничивают доступ граждан к прямому общению с руководителями и лишают их 
свободы слова в этом общении.     
Например, модельный закон   для государств-участников СНГ «О просветительской 

деятельности» [5], не предусматривает обязательного участия руководителей страны и 
политических деятелей в прямом общении с гражданами страны и обсуждении с гражданами 
страны тех проблем, которые волнуют подавляющее большинство населения стран. Это 
проблемы бедности,  нищеты пенсионеров, недоступности качественного образования, 
здравоохранения, питания, незащищенности перед коррупцией и  прочим криминалом.  
Понятно, что такой модельный закон нуждается в существенном дополнении и изменении в 

сторону обеспечения участия всех лиц принимающих социально-значимые решения, в 
общении с гражданами, в профессиональном обсуждении всех распорядительных 
документов, распределяющих духовные и материальные блага. Критерий такого обсуждения 
получил свое обоснование только в 2006 году, и получил название «нравственность»: «любой 
социальный субъект может оценивать социальные действия любого социального 
субъекта, выявляя признаки ущерба, вреда для других социальных субъектов: человека, 
общества, государства» [7]. Ущерб гораздо проще определить, чем потенциальную пользу 
или благо. Под предлогом благих намерений от общественного внимания скрываются 
манипуляции, и от имени благих намерений причиняется ущерб.   
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Каждый гражданин государства является по своей сути политическим существом, на это и 
указывает  Аристотель: «государство принадлежит к тому, что существует по природе, и 
что человек по природе своей есть существо политическое, а тот, кто в силу своей 
природы, а не в следствие случайных обстоятельств живет вне государства, - либо 
недоразвитое в нравственном смысле существо, … либо  такой человек  по своей природе 
только и жаждет войны; сравнить его можно с изолированной пешкой на игральной доске» 
[1].  
Политическое общение составляет суть любого общения человека с человеком. В ходе 

этого общения должна торжествовать нравственная сила, ум и справедливость. Тот, же, кто 
уклоняется от этого общения, становится приверженцем войны, насилия и давления, создает 
систему обмана других граждан, манипулирует ими, сеет взаимную вражду и так 
удерживается над всеми.  Ясно, что современные законы, регулирующие общественные 
отношения, должны быть усовершенствованы путем обеспечения общения граждан любого 
социального статусу друг с другом. Причем это общение не должно являться односторонним, 
письменным, но быть открытым, публичным, чтобы все видели последствия этого общения 
для каждого, понимали, а что же сделано, как выполняются достигнутые договоренности. 
Аристотель подчеркивает, что «во всех людей природа вселила стремление к 

государственному общению, и первый, кто это общение организовал, оказал человечеству 
величайшее благо. Человек, нашедший свое завершение, - совершеннейшее из живых 
существ, и, наоборот, человек, живущий вне закона и права, - наихудший из всех, ибо 
несправедливость, владеющая оружием, тяжелее всего; природа же дала человеку в руки 
оружие – умственную и нравственную силу, а ими вполне можно пользоваться в обратную 
сторону» [1].  
Регулирующей нормой политического общения является право, поэтому его 

совершенствование в направлении обеспечения самого факта политического общения  
любого гражданина с любым гражданином, независимо от занимаемой должности в 
социальной иерархии и имущественным статусом, возрастом и состоянием здоровья, - и есть 
современная тенденция в развитии международного права не только на пространстве 
Содружества Независимых Государств, но на других международных площадках.  
США в последнее время выступали в качестве державы-гаранта международного права, 

обеспечивающего своду, права человека и демократию. Однако, как отмечает Ю. Хабермас, 
«США … практикой иракской войны не только разрушили эту свою репутацию, но и 
отказались от роли державы-гаранта международного права; более того, своими 
действиями, противоречащими международному праву, они подали губительный пример 
будущим сверхдержавам. Не будем обманываться: нормативный авторитет Америки 
разрушен» [7].  
В мире возник новый социальный запрос на международный институт права. Такая 

позиция, по мнению Ю. Хабермаса, «окрыляет кантовской надеждой на единую политику в 
пространстве всеобщего мира». Для мира, как считает Ю. Хабермас, международное право 
должно «предоставить гражданам всего мира правовую защиту против собственных 
криминальных правительств», иным словами, обеспечивать гражданскую самооборону.  

«… Подлинный субъект военных действий – принудительная организационная власть 
государства» [7]. 
Наиболее опасным для международного сообщества субъектом войны выступает США. 

Ю.Хабермас подчеркивает, что США «заменяет предписанные юридические нормы 
поведения собственными нормативными обоснованиями… Отказ от правовых аргументов 
всегда означает намерение отречься от ранее признаваемых всеобщих норм… Без 
включенности в правовые действия, в которых участвуют все затронутые стороны и 
которые принуждают к взаимному принятию видов на будущее, ничто не заставляет 
доминирующую сторону отказаться от центральной идеи великой империи и так далеко 
пройти в децентрализации собственного видения перспектив, как этого требует 
рациональный подход с соразмерным учетом всех интересов.  

… Весь смысл правового процесса: привязать наднациональные решения к условиям 
взаимного принятия перспективных планов и учета интересов» [7].   
Содружество Независимых Государств и может выступить такой площадкой, где в области 

права начнется процесс дискуссий и практической привязки интересов граждан к 
национальным интересам в ходе равного  общения. Именно равному общению Ю.Хабермас 
отводит решающую роль в международном праве: «идея равного общения, которая 
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заложена как в праве народов, так и в праве государств, выполняет свою идеологическую 
функцию только благодаря тому, что одновременно она является и мерой для критики 
этой идеологии. Именно поэтому оппозиционные и освободительные движения во всем 
мире берут на вооружение словарь прав человека. Риторику прав человека, если она 
начинает служить угнетению и вытеснению, можно поймать на слове при этом 
злоупотреблении» [7]. 
Участие граждан в политическом общении активно будет формировать международную 

политическую общественность, которая будет свободна в  оценках тех процессов, которые 
происходят в различных государствах мира. Развитие технических средств связи и 
дистанционных образовательных технологий делает граждан субъектами международного 
права. Эту тенденцию отмечает Ю. Хабермас: «как граждане мира, они могут в случае 
необходимости апеллировать к праву, выступать против своих собственных 
правительств...  Вместо государственно-гражданской солидарности достаточно 
негативного согласия, т.е. общественного возмущения агрессивным попыткам разжечь 
войну, нарушением прав человека криминальными бандами и правительствами, 
достаточно общего неприятия этнических чисток и геноцида» [7]. 
Ясно, что современное политическое право должно обеспечивать техническую 

возможность, опираясь на интернет-ресурсы, визуализации негативного согласия граждан в 
отношении криминальных проявлений в действиях собственных правительств и 
администраций. Когда видно, что все против конкретных решений, всем очевиден 
ущерб от действий тех или иных конкретных представителей криминальных 
правительств и администраций, то в этом случае создаются условия для 
нравственного выбора: делать только то, что не причиняет очевидный ущерб  
гражданам. На этом феномене  и выстраивается методика  нравственного воспитания лиц, 
принимающих социально-значимые решения, осуществляется нелетальная ротация 
управленческих элит. Криминальное  правительство становится нравственным 
правительством.  
П.Б. Струве отмечал, что «разрыв власти с наиболее культурными элементами 

общества есть в тоже время разрыв с народом» [5], который нужно и можно преодолеть, 
возрождая общение чиновников всех рангов в первую очередь с наиболее культурными 
субъектами общества. Причем, это общение и его результаты должно быть публичным, все 
должны видеть этот процесс и иметь возможность присоединиться. В этом и состоит 
воспитательный смысл политического общения, как для чиновников, так и для других 
категорий граждан.   
По мнению П.Б. Струве, «государственная мощь невозможна вне осуществления 

национальной идеи. Национальная идея … есть примирение между властью и 
проснувшимся к самосознанию и самодеятельности народом, который становится нацией. 
Государство и нация должны органически срастись» [5].  Несомненно, что эта интеграция 
возможна в условиях политического общения граждан всех слоев, чинов, званий и положений. 
В ходе данного общения возникнет феномен «подчинения большинства граждан идеи 
государственной мощи». Говоря о подчинении, П.Б. Струве, имел в виду «не внешнее и 
насильственное, а внутреннее, моральное подчинение, признание государственного 
могущества как общественной ценности» [5]. 
В последнее время политическое общение обеспечивалось возможностью письменного 

обращения граждан к руководителям, и обязательством получения ответа от руководителей к 
гражданам. Однако, как показала практика, данный механизм политического общения пришел 
в полную негодность.  Все граждане неудовлетворенны данной формой политического 
общения и требуют другую более эффективную форму, предполагающую ответ на действие 
по существу вопроса, а также общественный контроль за процессом и результатом действия. 
Такую возможность сегодня могут предоставить интернет-ресурсы и социальные технологии, 
которые могут в режиме реального времени обеспечить виртуальное общение всех со всеми. 
Такая форма общения может обеспечить реализацию тезиса Аристотеля  о том, что 
государство – это общение, которое дает людям полную возможность жить согласно их 
стремлениям [1].   И здесь не имеют значения так называемые «измы»: феодализм, 
капитализм, фашизм, социализм, коммунизм. Все должно регулироваться общением, в ходе 
которого и будут приниматься решения, направленные на избежание вреда, ущерба 
конкретным гражданам и всему обществу, а также среде обитания (так называемый 
нравственный принцип).  
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Развивая идеи И. Канта о том, что, «не только познавательная способность или же 
чувство (первое внутреннее основание желаний) является решающей инстанцией для 
установления первых основоположений нравственности» [2], предлагается новый подход, 
основанный на дискурсах, общении.  В ходе общения манипуляции потеряют свою силу, их 
заменит антиманипулятор – критерий нравственной оценки.  Обществу проще и яснее увидеть 
угрозу, вред, ущерб для своих граждан, чем разобраться в потенциальной пользе или благе 
того или иного социального предложения. Рассуждения о будущем благе – это, скорее всего, 
сильный инструмент для манипуляций.  Всем предлагается потерпеть, но сейчас кому-то под 
этим предлогом и будет причинен реальный ущерб, вред (в том числе и летальный).   
Поэтому предметом политического общения выступает нравственная оценка, поиск 

ущерба, вреда от социально-экономического предложения любого гражданина или 
организации (социального субъекта),  будь то эта организация даже самим олицетворением 
государства. Если нет ущерба, и граждане видят, что никто не пострадает от предлагаемой 
социальной инициативы, проводимой в форме закона, указа, распоряжения или иного 
нормативного акта, тогда они санкционируют данную инициативу: «вреда никакого, а о 
пользе пока говорить нечего».  В ходе дискурсов всегда можно услышать пострадавшую 
сторону, которая и может благодаря общению внести коррективы в предложенную ранее 
социальную инициативу. 
Любое социальное действие является предметом воспитательных воздействий. 

Операциональное определение социального действия позволяет выстроить адекватное 
воспитание  социального субъекта. «Социальное действие – это действие субъекта, 
которое затрагивает интересы более чем одного человека. Массовая экспертная оценка 
любого социального действия позволяет визуализировать обратные социальные связи и 
на этой основе корректировать содержание последующего социального действия, т.е. 
происходит индивидуализация воспитательного процесса» [8].  
Все социальные субъекты характеризуются набором атрибутивных (постоянных) 

признаков. Например, для человека - это фамилия, имя, отчество, пол. Для организации: 
наименование, ИНН, и т.п. Это  набор признаков,  который позволяет однозначно 
идентифицировать  субъект политического общения. 
Субъектом может выступать как отдельный человек, так и группа лиц, организация, 

предприятие, орган управления, государство, сообщество государств.  Каждый субъект может 
генерировать новые признаки, – порождаемые признаки, т.е. признаки, возникающие в ходе 
участия субъекта в социальных процессах. Например, для человека – это могут быть 
подготовленные и подписанные им документы, написанные книги, выступления, заявления. 
Для организации – это выпущенные подзаконные акты, законы, инструкции и т.п. 
Социальные процессы – это взаимодействие субъектов по достижению ими частных, 

договорных и общих целей.  Социальное действие – это действие субъекта, затрагивающее 
интересы другого субъекта. 
Атрибутивные и порождаемые признаки субъекта – объект оценки других субъектов.   

Политическое общение, регулируемое новыми законодательными международными и 
национальными правовыми актами,  должно позволять производить оценку атрибутивных и 
порожденных признаков субъектов.  
Любой субъект должен обладать свободой в выборе и возможности формирования 

запроса на оценку социального действия того или иного субъекта с позиций нанесения или 
ненанесения вреда (ущерба) окружающим субъектам и среде обитания.      
Автоматизированные сетевые системы, являющиеся материальным воплощением новаций 

в области нового права регулирования политического общения,  должны обеспечить 
многоаспектный выбор подмножеств социальных субъектов, которым предлагается оценить 
то или иное социальное действие того или иного социального субъекта. Например, 
применительно к местному самоуправлению предлагается выделить подмножества по 
времени, по признакам членов конкретного самоуправления и дать им возможность оценить 
то или иное решение их органа (руководителя) местного самоуправления. 
Вход в подобные автоматизированные системы должен оформляться идентификацией 

субъекта, получением субъектом электронной подписи, дающей право на участие в оценках 
других субъектов. Анонимность оценки в данных системах политического общения 
исключается. 
Автоматизированная система политического общения должна обеспечивать 

формирование многоаспектных отчетов по разным признакам, на которые получены 
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экспертные оценки.  Данная система должна свободно импортировать сведения из других 
систем (баз данных) о социальных субъектах и обеспечивать обмен (экспорт) своих баз 
данных в другие системы (базы данных).  
Возможные сферы применения системы политического общения: 
 - воспитание детей, молодежи и  взрослых [4] за счет коррекции социального статуса 

(самооценки); 
- экспертная деятельность; 
- вовлечение в общественную жизнь, государственное  строительство и местное 

самоуправление субъектов, политическое просвещение и образование взрослых [4]; 
- участие населения в прямом волеизъявлении, формировании и реализации норм 

международного права.  
Политическое общение призвано способствовать социальной адаптации взрослых, 

формировать и поддерживать у них качества, обеспечивающие им гибкость и живучесть в 
сложных социальных ситуациях. Как отмечал Лао Дзы, «сильное и большое в конце концов 
терпит поражение; гибкое и податливое одерживает верх» [3]. Быть гибким и податливым 
означает быть адекватным ситуации, при этом  важно у социального субъекта сохранять 
способность к осуществлению нравственного выбора. 
В качестве основного вывода можно отметить следующее. Право в сфере организации 

политического просвещения должно формировать общение между социальными субъектами, 
но не усмирять его. Важной характеристикой современного права выступает организация 
участия граждан в прямом общении с любым социальным субъектом. Данное условие 
обеспечивает минимум адекватного правового просвещения граждан и лишает всякого 
смысла криминальные проявления в последующей политике государственных органов власти 
и органов местного самоуправления, руководителей предприятий и организаций всех форм 
собственности. Нравственные идеалы, сформулированные как отказ от ущерба, вреда, 
наносимого  одним социальным субъектом другому, возвращаются в политику через 
масштабные дискурсы, политическое общение. Ориентация граждан на эффективные 
способы и формы результативного для них участия в государственном управлении и 
общественном самоуправлении и есть задача современного политического просвещения.  
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Проблемы и задачи непрерывного образования взрослых 
 

Пшенко К.А. 
 доктор исторических наук  

 
Решающее влияние на содержание образования оказывает специфика технологических, 

экономических, социальных процессов в сфере общественного разделения труда. 
Значительное усложнение технологического содержания профессиональной деятельности, а 
также быстрые изменения этого содержания резко меняют характер подготовки человека к 
требующему высоких теоретических знаний труду. С другой стороны, расширение и 
усложнение общественных связей участников производства не остаются нейтральными в 
плане изменений психологии трудовых отношений, – что опять-таки находит своё отражение в 
системе образовательных программ, нацеленных на освоение общекультурной проблематики. 
В этом смысле перестройка образования взрослых на основе принципа непрерывности 
является объективной необходимостью, продиктованной логикой и объективными 
требованиями самой жизни.  
Острая потребность государства и общества в непрерывном образовании своих взрослых 

граждан стала осознаваться как актуальная проблема  начиная со второй половины ХХ века, 
– что связано с развёртыванием научно-технической революции и предъявленными ею 
требованиями к характеру трудовой деятельности. О масштабах исследований по вопросам 
пожизненного образования говорят такие данные: «Во Франции с 1945 по 1972 г. вышло 5644 
работы по данным проблемам. На английском языке издано ещё больше литературы  на эту 
тему. Значительное число книг и статей по вопросам непрерывного образования взрослых 
опубликовано и в других странах. Исследуются различные аспекты: педагогические, 
социологические, демографические, экономические, психологические, антропологические, 
экологические»2. 
Необходимость совершенствования форм труда диктовалась быстрым накоплением новых 

технических знаний при одновременном старении прежних, сменой технологий, новой, более 
совершенной организацией производства (примета времени в СССР 70-х годов – 
повсеместное возникновение лабораторий НОТ  [научной организации труда]). Тем не менее, 
понимание природы этого явления даже и сегодня во многом определяется чисто 
утилитарными запросами времени. То есть оно сводится зачастую к сумме требований по 
компенсации недостатков и упущений школьного образования, а также по повышению 
профессиональной квалификации применительно к отрасли занятости, к сфере деятельности 
обучаемых.  
Это связано с тем, что проблемным является сам вопрос о функциях системы образования 

взрослых. По поводу его структуры выносятся самые различные суждения: одни авторы 
относят её к сфере услуг, другие – к непроизводственной сфере, а третьи – к социальной 
инфраструктуре. А ведь есть ещё вопрос об интегративной функции системы образования – 
функции формирования разносторонней гармоничной личности. И он тоже является 
проблемным. Как известно, советская система образования обеспечивала намного бóльшую 
разносторонность личности, нежели специализированная западная3; однако же и наиболее 
уязвимыми в ходе событий двух последних десятилетий в нашей стране оказались именно 
“разносторонние личности с богатым творческим потенциалом”4.  
Уже только поэтому установки на “разностороннюю личность” и “богатый творческий 

потенциал” требуют обстоятельного анализа всего связанного с ними социального и 
функционального контекста и всех задействованных здесь причинно-следственных связей.  
Нужно учитывать и то, что система непрерывного образования взрослых значительно 

расширяет диапазон возможностей для всеобъемлющего воплощения в практику принципа 
соединения обучения и воспитания с потребностями материального производства, что, в свою 
очередь, требует определённого переосмысления и уточнения его содержания в современных 
условиях. Очевидно, здесь значим не столько сам факт участия субъекта учебной 
деятельности в трудовом процессе, сколько взаимообусловленность видов деятельности, 
ведущих к их слиянию в единое целое. Причём важно, что организация непрерывного 
образования взрослых взаимодействует со сферой материального производства на основе 
устойчивой обратной связи. Тем самым обе эти сферы, стимулируя и обогащая друг друга, 
оказывают прямое и непосредственное влияние на развитие сферы производительного труда. 
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Ещё одной стороной указанного процесса является широкое использование эмпирических 
методов, живых проблемных обсуждений, практических занятий, экспериментальных способов 
постановки и проверки обсуждаемых задач, а также других видов работ с обучаемыми, 
развивающими у них умение применять имеющиеся знания к решению интеллектуальных и 
практических вопросов, к самостоятельному анализу ситуаций и разработке на их основе 
новых эвристических подходов. Причём  спектр практических моментов, ставящих обучаемых 
перед необходимостью использовать теоретические знания, постоянно расширяется: сюда 
входят деловые игры, учебные семинары, моделирование бизнес-процессов, ситуации 
“принятия решений”, обсуждения и дискуссии, обмен опытом. 
Меры по совершенствованию системы непрерывного образования взрослых, 

осуществляемые на общегосударственном и региональном уровнях, детализируются и 
конкретизируются на местах, в деятельности предприятий и учебных заведений. Тем самым, с 
одной стороны, нивелируется действие либо сужается зона влияния факторов, 
обусловленных региональными различиями; с другой – возрастает роль местных условий, 
стимулирующих те или иные конкретные возможности совершенствования системы 
образования. При этом для формирования у взрослых потребности в продолжении 
образования возникает необходимость в индивидуально-типологическом стимулировании, 
основанном на учёте особенностей мотивационной сферы обучаемых. 
Что касается последней, то здесь просматривается чёткий  критерий – стремление 

обучаемых к улучшению качества жизни, скорректированное с точки зрения подчинения таких 
стремлений общественному интересу. Первоначально идея непрерывного образования 
отражала стихийно осознанную экономическую необходимость в постоянном обогащении 
профессионального потенциала обучаемых. Но постепенно она переросла рамки 
производственно-технических задач, стала расширяться в объёме и усложняться в 
содержании, включая в себя широкий спектр вопросов, касающихся не только сферы 
профессионального труда, но и многих других аспектов человеческой жизнедеятельности. 
Сама система непрерывного образования взрослых стала пониматься как совокупность 
бесчисленных проблем: от организационной и технической модернизации процесса 
образования до социально-психологического и духовно-нравственного воспитания личности. 
Это, в свою очередь, потребовало определённого пересмотра устоявшихся теоретических 

взглядов на содержание и взаимосвязь функций системы непрерывного образования, 
способствовало возникновению потребности в усовершенствовании методов анализа.  
Как следствие, в современной педагогической литературе широко распространена точка 

зрения, согласно которой система непрерывного образования выполняет в обществе  две 
основные  и относительно самостоятельные функции – экономическую и социальную. «В 
содержании первой отражены задачи подготовки человека к труду с чётко выраженным 
акцентом на формировании его профессионально значимых качеств; в содержании второй – 
весь многогранный комплекс вопросов, связанных с воспитанием человека и формированием 
его личности. В пределах данной дихотомии выделяются более частные функции: 
познавательная, коммуникативная, трансляционная (передача новым поколениям знаний и 
социального опыта), социального продвижения (карьерного роста) и др.»5. 
Всё это, естественно, рассматривается сквозь призму технократических или отвлечённо-

просветительских представлений о роли образования в жизни человека и общества, – что 
накладывает отпечаток на трактовку непрерывного образования, придавая ей либо чисто 
прагматический (с уклоном в технократизм), либо “беспредметно-гуманистический” оттенок.  
В идеале же предполагается, что модель социально-эффективного образовательного 

процесса должна отразить в своём содержании объективные тенденции общественного 
развития, строиться с учётом его сегодняшних и перспективных потребностей и в конечном 
счёте быть “замкнутой” на достижении его целевых установок. Она должна являть собой 
теоретический образ наиболее совершенной системы образования, своего рода проекцию в 
будущее, заключающую в своём содержании чёткие представления о целях её практического 
преобразования и критерий оценки современного состояния дел в обучении и воспитании. 
Только в этом случае непрерывное образование взрослых обретает свойства наиболее 
адекватной современным условиям модели образования, воплощение которой в практические 
формы призвано обеспечить максимум её общественно-значимой эффективности.  
Разумеется, нужно учитывать разницу между идеальными моделями и реальным по-

ложением дел. На практике в педагогическом образовании доминирует функциональный 
подход, который выражается в слабых связях между учебными дисциплинами, в подготовке к 
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отдельным видам учебной и педагогической деятельности. Вследствие этого отсутствует це-
лостное педагогическое образование, т.е. образование как «создание образа человека и 
народа, образа мыслей, образа будущего»6, образование как «культура нации»7, как 
«возможность прорыва в экономику знаний»8. Но отсутствие целостного педагогического 
образования – не повод к зачёркиванию достижений системы непрерывного образования 
взрослых, а стимул к её дальнейшему совершенствованию В любом случае концепция 
непрерывного образования взрослых должна исходить, во-первых, из того, что в современных 
условиях профессиональный потенциал обучаемых невозможно сформировать раз и 
навсегда, а, во-вторых – что профессиональной квалификацией обучаемых образование не 
исчерпывается, – потому что без одновременного формирования у обучаемых личностных 
качеств (добросовестности, ответственности, законопослушности и т.д.) профессиональный 
потенциал очень легко может быть перенаправлен не на пользу, а во вред общественным 
интересам. Причём в условиях нарастания угроз политического, экологического этнического и 
других форм терроризма задача формирования личностных качеств совершенно очевидно 
приобретает решающее значение.  
Но такая задача предполагает включение в систему образования всех тех составляющих 

человеческого знания, которые связаны с духовно-нравственной, этической, ценностной 
проблематикой. Тем самым понятие непрерывного образования взрослых начинает 
осмысляться не в плане “специализированной педагогической ниши”, могущей существовать в 
автономном режиме, а в плане “проблемного смыслового поля”, остро нуждающегося в 
междисциплинарном освоении. Между прочим, именно так оно уже осознаётся в 
непосредственной практике управления образованием взрослых. «Имеются основания 
утверждать, что ни одна из существующих проблем управления образованием взрослых не 
может быть решена силами одной только педагогики. Какая бы проблема не 
рассматривалась: специфика новых целей образования, мотивы или технологии обучения 
взрослых, выбор объектов, структур, систем, моделей управления – в её решении 
первостепенное значение приобретают экономические, психологические, общекультурные и 
собственно педагогические факторы. Не зная, какое влияние они оказывают на образование 
взрослых, невозможно представить и целостную картину управления им»9. И далее: 
«Изучение проблем системного управления требует сегодня перехода от аналитических, 
“аспектных”, внутрисубъектных “синтезов” к целостно-системному, предполагающему умение 
многостороннего и многофакторного раскрытия управленческих явлений, способности 
прогнозировать не только ближние, но и отдалённые последствия принимаемых решений. 
Представляется, что подобного рода переход от “линейных” причинно-следственных связей к 
пониманию законов построения целостных сложных систем является важнейшим 
направлением методологии новых исследований проблем системного управления 
образованием взрослых»10. 
С учётом сказанного на первый план выступает проблема более чёткого определения 

понятия непрерывного образования взрослых. Согласно междисциплинарному словарю 
терминологии, описывающей проблематику образования взрослых, предмет темы 
формулируется так: «Образование взрослых – составная часть системы образования, её 
относительно обособленное подразделение, основной задачей которого является содействие 
всестороннему развитию человека в период его самостоятельной жизни. В этом смысле 
образование взрослых является социальным институтом, преемственно продолжающим 
процесс превращения имеющегося в обществе социально-культурного опыта в достояние 
всех его членов и через это обеспечивающим пожизненное обогащение творческого 
потенциала личности»11. 
Данное определение нуждается в коррективах по следующим причинам.  
Во-первых. В широком смысле образование – это поддержание в обществе культурной 

традиции с учётом её постоянного обогащения инновациями. Функция поддержания традиции, 
обогащаемой инновациями, лежит на взрослых, потому что именно они, в отличие от детей, 
способны не только воспринимать уже существующее знание, но и дополнять его новым. 
Главное же: функция поддержания традиции, в силу её постоянного обогащения 
инновациями, требует принятия мер по её постоянному совершенствованию. Такие меры и 
находят своё воплощение в системе непрерывного образования взрослых. Но это значит, что 
система непрерывного образования взрослых вызвана к жизни необходимостью поддержания 
культурной традиции общества в состоянии, адекватном вызовам времени. И уже только 
поэтому система непрерывного образования взрослых – не “ составная часть” некой 
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более общей системы образования, а сама “предельно общая система”: главнейшая 
несущая конструкция всей системы образования, её фундамент. Можно даже говорить о 
фундаменте не системы образования, а самой культурной традиции общества.  

 
Цели непрерывного образования взрослых 
 
 
Для 70-х – начала 80-х гг. ХХ в. очень характерно различие во взглядах на цели 

непрерывного образования взрослых: если на Западе оно рассматривалось как орудие 
улучшения экономического “качества жизни”, то в СССР – как инструмент всестороннего, 
гармонического развития личности. «Основополагающие принципы социалистической 
системы образования хорошо известны – это глубокий демократизм, широкая доступность для 
населения всех видов и ступеней образования, беступиковое построение и преемственность 
восходящих ступеней общеобразовательной подготовки, строгая научность содержания 
образования, недопустимость ранней узкой специализации, политехнизация 
профессионального обучения, … соединение обучения и воспитания с общественно-
полезным трудом. Эти принципы образуют целостную систему, поскольку имеют общую 
направленность – гармоническое и целостное развитие человека»1. 
В теоретическом плане ориентация на “всестороннее развитие личности” продолжает 

преобладать и сегодня. «В 1990-х гг. в России был запущен механизм развития и 
саморазвития системы образования. Многое сделано для того, чтобы образование стало 
действенным фактором становления гражданского открытого общества. Нелёгкий процесс 
освобождения от заскорузлых догм, сковывающих живую мысль, множественность форм её 
выражения проникают и в сферу образования, где унылое однообразие сменяется 
педагогическим плюрализмом. Содержание образования стало вариативным. Многие учителя 
работают не по утверждённым начальством конспектам, а по собственным планам. 
Стремление к свободе и самостоятельности по большому счёту необратимо»2, потому что 
сами цели образования как общественного явления обусловлены природой и характером 
состояния современного общества. «Исходя из конституционного определения нашей страны 
как демократического правового государства с республиканской формой правления и 
представлений об идеале гражданина такого государства, можно выделить конечную цель 
образования по отношению к каждому человеку. Смысл всего происходящего в образовании 
заключён в его гуманистической ориентации, воплощающей в этой социальной сфере 
принцип, провозглашённый Конституцией демократической России: “Человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью” (ст. 2).  Приоритет человеческого начала отражён в 
определении образования, содержащемся в Законе РФ об образовании. Первое место среди 
принципов, провозглашаемых данным законом, занимают гуманистический характер 
образования, приоритет человеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 
развития личности. Для педагогики это означает переход от автократических установок на 
формирование людей как “исполнителей” к созданию условий для развития личности»3.  
С другой стороны, «этот процесс не происходит гладко и бесконфликтно. Он 

характеризуется неравномерностью, отклонениями от прямого пути, а то и “откатами” в 
прошлое. Однако несмотря на рецидивы возврата к однажды преодолённым стереотипам 
мысли и действия, на вообще присущую сфере образования инерционность, остаются 
действенными принципы гуманизации и демократизации, вариативности, 
альтернативности, многоукладности, развивающего характера образования и др.»4. 
В практическом плане целевые установки непрерывного образования определяются тем, 

что оно как в целом, так и в своих отдельных звеньях ориентировано на будущее. Уже только 
поэтому задачи воспитания, обучения и развития не исчерпываются актуальной “злобой дня”, 
– они в гораздо большей степени характеризуются перспективными запросами и 
потребностями  общества, как материальными, так и духовными. В этом смысле непрерывное 
образование взрослых в любой фазе и на любой ступени своего развития носит вынужденно-
опережающий характер, где важнейшее значение начинает приобретать категория 
“прогностичность”. Прогностический подход к научному обоснованию целей и содержания 
образования позволяет предугадывать динамику изменений в социальной среде, в науке, 
технике и производственной сфере, и соответственно на неё реагировать. Он помогает 
преодолевать присущую системе образования инерционность, ускоряет адаптацию 
обучаемых к социодинамическим процессам, взаимообогащает социально-экономические и 
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психолого-педагогические факторы в системе образования, укрепляет связь системы 
образования с многоплановой реальностью жизни.  

«Очень важно отметить роль и место непрерывного образования в становлении 
воспитательно-образовательного потенциала человека, обусловленного единством и 
преемственностью таких важнейших категорий, как “грамотность”, “образованность”, 
“профессиональная компетентность”, “культура”. Именно восхождение каждого человека к 
достижениям широко понимаемой культуры, овладение всем духовным богатством 
современной цивилизации в её общечеловеческом понимании выступают в качестве 
важнейших целей и задач системы непрерывного образования»5. 
В свете таких установок центральный аспект, определяющий целевую сущность процесса 

непрерывного образования взрослых в синтезе его теоретических и практических факторов, 
может быть обозначен как “личность в системе непрерывного образования”. «Динамизм 
социальных процессов в обществе свидетельствует… о непрерывном обогащении и развитии 
культурно-образовательных возможностей отдельной личности, выступающей в качестве 
активного субъекта меняющегося мира, о возникновении общественной необходимости в 
непрерывном образовании и самообразовании каждого человека. Этот общесоциальный 
вывод подтверждается психолого-педагогическими исследованиями, доказавшими 
потенциальную безграничность способностей человека как биосоциального субъекта 
общественной деятельности и общественных отношений. Социальная, психолого-
физиологическая и педагогическая концепция личности исходит из того, что человек в своей 
жизнедеятельности оказывается включённым в процесс постоянного и неуклонного 
восхождения ко всё новым и новым высотам познания и преобразования мира. Это 
существенно меняет само понимание общеобразовательной и профессиональной подготовки 
лишь как определённого, ограниченного во времени этапа становления личности. В свою 
очередь, такой подход коренным образом меняет и понимание сущности педагогического 
процесса, его целей, содержания, методов и форм. Главное состоит в том, что учение, 
познавательная деятельность, система отношений с другими людьми должны опираться на 
собственную активность личности в приобретении и непрерывном обогащении знаний, 
умений, навыков, творческих способностей, нравственных качеств… Столь же кардинально 
меняются и функции педагога. Он становится организатором познавательной, 
преобразовательной деятельности обучаемых, которые выступают не как пассивные объекты, 
а как подлинные субъекты учебно-воспитательного процесса»6. 
Всем этим ставится вопрос о непрерывном образовании взрослых как о предмете 

аксиологии, т.е как о ценности. Действительно, в жизни человека учение занимает одно из 
важнейших мест, поскольку удовлетворяет важнейшую потребность в накоплении знаний и 
опыта. Уже сам способ существования человека в окружающей реальности подразумевает 
непрерывное овладевание элементарными сведениями об этой реальности. В круг таких 
сведений входят, во-первых, мир социальных отношений, включающий в себя общественно-
преобразовательный и коммуникативно-ориентационный аспекты деятельности, 
предполагающие необходимость и потребность в развитии способностей, в усвоении знаний, 
навыков, предметных действий, и, во-вторых – самопознание, реализующееся через освоение 
социальных условий, оценок и средств деятельности, социально-приемлемых форм 
поведения. При очевидном различии этих форм удовлетворения потребностей обе они 
взаимопроникают друг в друга, реализуя личностный потенциал. В свою очередь, 
возрастающий личностный потенциал приводит к тому, что по мере углубления в учебную 
деятельность обучаемый начинает ценить сам процесс овладения знаниями, получая от него 
глубокое эмоциональное удовлетворение. Возникает уже не просто потребность в 
утилитарных знаниях, но потребность в “планировании” собственного интеллектуального 
роста. Образование начинает осознаваться как самостоятельная ценность, помогая 
самосовершенствованию, стимулируя любознательность и бескорыстный поиск. А 
возрастание потребности в постоянном повышении уровня собственного образованности 
приобретает значение свидетельства о росте нравственного сознания обучаемых.  
Но с высоты означенного роста совершенно по-новому начинает восприниматься и такая 

целевая установка непрерывного образования взрослых, как экономическое “качество жизни”. 
В своей традиционной противопоставленности “гармоническому развитию личности” она саму 
эту “гармоничность” начинает ставить под сомнение, тем более оправданное, что постоянно 
повышаемый уровень образованности влечёт за собой и постоянное повышение 
экономического потенциала общества. В этих условиях противопоставление “гармонического 
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развития личности” экономическому “качеству жизни” уже перестаёт казаться убедительным: 
становится слишком уж очевидно, что само по себе экономическое качество жизни вовсе не 
исключает всестороннего и гармонического развития личности. Как, впрочем, и не 
подразумевает, поскольку оба критерия находятся в разных проблемных плоскостях. 
Наконец, нужно сказать и о том, что проблема целеполагания вообще может оказаться 

намного шире её традиционно обсуждаемых аспектов, поскольку имеет не только 
историческое, но и системное измерение. Отказ от рассмотрения последнего связан, как 
правило, с недоучётом многоуровневости и системности изучаемых наукой объектов; 
подпитываемый обычной инерцией мышления, он автоматически ведёт к неявному признанию 
непознаваемости глубинных уровней окружающей реальности. Альтернативный же путь 
предполагает существование таких целеполагающих факторов, которые ещё только 
предстоит обнаружить7. А система непрерывного образования взрослых оказывается очень 
удобным и многообещающим полем деятельности для соответствующих поисков. 
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Государства-участники СНГ взяли курс на активную интеграцию социальной, 

экономической, правовой и силовой сфер.  Основным условием успешной интеграции 
является вопрос совместной подготовки и применения кадров в пространстве СНГ.  При этом 
происходит постоянное возрастание роли человеческого фактора в решении экономических, 
социальных, правовых и оборонных задач государств-участников СНГ, что и   обуславливает 
необходимость дальнейшего совершенствования системы подготовки кадров, непрерывного 
образования взрослых и просветительской деятельности  в  государствах-участниках СНГ.    
Подготовка кадров, непрерывное образование взрослых, просветительская деятельность  

– сложный и дорогостоящий процесс. Его сбалансированность и стабильность – залог 
хорошего качества подготовки кадров и образования взрослых. Наряду с этим 
образовательные учреждения СНГ должны готовить специалистов, не только успевающих за 
жизнью в сферах избранного ими труда, но и с учетом перспективы развития социальных 
государств СНГ, усиления вектора социального строительства государств и поэтапного ухода 
стран СНГ от либерального курса.  Важным вектором развития будущего стран СНГ видится 
выбор народами стран СНГ социалистического пути, уход от политики двойных моральных 
стандартов. 
Важной тенденцией в развитии современного общества является смена парадигмы 

мышления взрослого человека. Во всем мире на смену экономическому человеку, 
ориентированному на личное обогащение любой ценой, человеку паразитическому, придет 
человек  социальный, гармонично сочетающий духовные и материальные ценности, человек 
нравственный, созидающий.  
Смена парадигмы мышления взрослого человека с экономической на социальную 

произойдет благодаря  построению  общества нравственности и глубокой демократии. 
Нравственность понимается как ориентированность личности и общества на твёрдые, 

незыблемые правила поведения, заключающиеся в непричинении ущерба себе, ближним и 
окружающей среде, в соблюдении баланса материальных и духовных устремлений и 
действий, прав и обязанностей. 
Углубление  демократии – это глобальный диалог (дискурс) всех нравственных и 

квалифицированных взрослых (общественности и представителей власти).  
В диалоге осуществляется нравственная оценка деятельности каждого взрослого, группы 

людей, любой организации и руководства страны. По результатам всестороннего дискурса 
взрослый, или группа людей, организация или руководитель, наносящие ущерб, становятся 
объектом большего воспитательного внимания со стороны общества и государства, их путь во 
власть приостанавливается, им выделяется больший объем созидательных задач, исполняя 
которые они должны заслужить доверие и авторитет у народа. 
В случае, если деятельность взрослого, группы людей, организации или руководителя 

носит нравственный, созидательный характер, они поддерживаются обществом и 
государством, направляются на более ответственную руководящую работу во власти.   
Данные тенденции, приобретающие устойчивый характер, не могут быть не замеченными 

профессиональными организаторами подготовки кадров и образования взрослых. Подготовка 
кадров и образование взрослых СНГ должны обеспечивать  профессиональную мобильность 
и активную социальную позицию взрослого человека.  Это основное противоречие, 
требующее от систем высшего образования и образования взрослых стабильности и 
мобильности одновременно, с каждым днем становится все более ощутимым, обуславливает 
непрерывное совершенствование всей системы подготовки и применения кадров с областью 
практической деятельности взрослых стран СНГ. 

  Однако совершенствование системы подготовки и применения кадров традиционными 
методами уже не дает нужных результатов. Несмотря на предпринятые усилия органами 
управления образованием стран СНГ, модернизация системы образования осуществляется 
медленно и в основном направлена на преемственность лучших традиций советского 
социалистического образования, сохранения научной, кадровой и материально-технической 
базы подготовки кадров. Из-за слабых связей образовательных учреждений с практической 
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деятельностью взрослых в различных сферах труда и быта возможности образовательных 
учреждений по-прежнему являются определяющим фактом в постановке и достижении целей 
подготовки и повышения квалификации специалистов. Это противоречие обуславливает 
несоответствие уровня обучения и качества воспитания и просвещения требованиям 
практики, неоправданное дробление специальностей подготовки и повышения квалификации,  
неэффективное использование специалистов и т.д. 
В последнее время нет недостатка в декларациях и общих рассуждениях о необходимости 

новых подходов, комплексном характере перестройки начальной, средней и высшей школы. 
Ликвидацию негативных явлений часто связывают с переходом от советской системы 
образования к либеральной, рыночной системе образования. Однако данный путь, по мнению 
подавляющего большинства ученых-педагогов, является губительным для стран СНГ.  
Известно, что в мире, в том числе и в каждой стране СНГ, нет концепции непрерывного 
образования, и ее разработка, а тем более внедрение – дело исключительно сложное.  
Тем не менее, учитывая специфические условия государств-участников СНГ, уже назрела  

объективная необходимость и предпосылки к разработке концепции непрерывной подготовки 
специалистов стран СНГ. Кроме того, образование взрослых по своему содержанию 
значительно шире, чем подготовка специалистов, так как включает в себя вопросы 
закрепления и развития нравственного мировоззрения взрослого человека, мотивации  
социально-преобразующей деятельности взрослого как субъекта общественного развития, 
государственного строительства и местного самоуправления.  Образование специалистов как 
субъектов экономической, социальной, правовой и силовой сфер должно быть направленно 
на активное и нравственное преобразование социальной действительности. 
Безнравственный специалист опасен для общества. Система же образования взрослых 

должна решить эту проблему – проблему подготовки нравственных кадров и их применения в 
интересах защиты конституционного строя, нравственности, здоровья и законных прав и 
интересов граждан государств-участников СНГ, коллективной обороноспособности и 
безопасности государств-участников СНГ.  
Для того чтобы придать образовательному пространству СНГ единый характер, 

необходима концепция, реализация которой в пространстве СНГ принесет  результат.  
Социальные критерии оценки этого результата могут быть следующие: 

1) соотношение количества рождений и смертей; 
2) соотношение количества браков и разводов; 
3) количество тяжких и особо тяжких преступлений (направленных против личности и 

экономических) на 1 тысячу населения; 
4) количество самоубийств на 1 тысячу населения. 
Данные критерии при положительном значении будут указывать на результативность 

подготовки и применения кадров в государствах-участниках СНГ или обращать внимание на 
бедственное положение дел в системе образования взрослых того или иного государства-
участника СНГ. 
Деятельность Государственного научного учреждения «Институт образования взрослых 

Российской Академии образования» как базовой организации государств-участников СНГ по 
образованию взрослых и просветительской деятельности и будет направлена на разработку 
концепции непрерывного образования взрослых СНГ. 
Эффективность использования ресурсов и возможностей стран СНГ может быть 

существенно улучшена за счет совершенствования трудового мастерства взрослых, 
повышения их профессиональной компетентности. Государствам-участникам СНГ нужен 
взрослый, нравственный специалист, способный грамотно эксплуатировать средства 
духовного и материального производства и обеспечения, на полную мощь использовать то, 
что заложено в их конструкции и основе. Кроме того, взрослый в роли руководителя любого 
ранга и звания должен обеспечить высокопрофессиональное руководство подчиненными, 
заслужить их уважение, глубоко изучить способности и личные качества каждого и на этой 
основе обеспечить резкое повышение отдачи в совершенствовании профессионального 
мастерства.  
В этой связи одним из приоритетных направлений развития науки об образовании 

взрослых, Андрагогики, является поиск путей для эффективного решения проблем 
совершенствования системы подготовки и профессионального использования кадров, 
повышения действенности профессионального обучения и нравственного воспитания 
взрослых государств-участников СНГ. Именно здесь необходим решительный отказ от 



 

ИОВ ПАНИ, 2009          www.cisedu.spb.ru 
 

25

устаревших подходов, осуществление мер по упорядочению всего процесса образования 
взрослых при формировании единого образовательного пространства СНГ. 
Подготовка и повышение квалификации кадров в учебных заведениях СНГ и практическая 

деятельность взрослых в различных сферах созидательного труда СНГ должны 
рассматриваться как единый и непрерывный процесс образования взрослых СНГ. Речь идет 
по сути о создании на базе существующей системы подготовки, профессионального 
использования и повышения квалификации специалистов СНГ системы непрерывного 
образования взрослых СНГ.    

 В наиболее привычной трактовке система непрерывного образования взрослых сводится к 
постоянной адаптации специалистов к изменяющимся требованиям деятельности, к их 
переподготовке и периодической подготовке в рамках формальной (курсы, сборы и т.д.), так и 
в рамках неформальной (самообразование, консультации и т.д.) системы подготовки.  В 
широком понимании система непрерывного образования взрослых представляет собой 
единство доподготовки, основной подготовки и повышения квалификации, единство обучения 
и практической деятельности взрослых. Это единство предполагает внедрение элементов 
реальной профессиональной деятельности и социальной практики (общественного 
самоуправления, местного самоуправления, общественной службы) в сферу системы 
подготовки уже на самых первых ее этапах, и наоборот, активное проникновение обучения в 
практическую деятельность взрослых. Тем самым профессиональная подготовка становится 
действительно непрерывным процессом, в котором сама  профессиональная деятельность 
служит повышению квалификации взрослых, или, другими словами, является элементом 
системы непрерывного образования взрослых. 
Основной задачей системы непрерывного образования взрослых СНГ является 

обеспечение непрерывного воспроизводства кадров с требуемыми характеристиками. Ее 
создание представляет собой комплексную межгосударственную научную проблему. 
Основными идеями концепции непрерывного образования взрослых являются:   

- равная ответственность образовательных учреждений и работодателей за формирование 
специалиста – взрослого человека; 

- интеграция подготовки и профессионального использования кадров; 
- последовательность и преемственность подготовки на различных этапах жизненного 

цикла специалиста, кандидата наук, доктора наук; 
- управление развитием личности взрослого на всех этапах подготовки и повышения 

квалификации; 
- активность личности взрослого в процессе самоформирования; 
- интеграция усилий всех лиц, задействованных в системе доподготовки, подготовки, 

повышения квалификации и профессионального использования, по изучению и 
формированию личности взрослого человека. 
Существующая система подготовки кадров в странах СНГ не является в указанном смысле 

непрерывной. Несмотря на предпринимаемые усилия, подготовка в образовательных 
учреждениях все еще имеет недостаточную практическую направленность, в большей 
степени ориентирована на потребности и возможности самого образовательного учреждения 
(преподавателей, изучаемые дисциплины  и т.д.), опирается на собственное представление о 
том, какой специалист нужен для народного хозяйства  страны. Организация 
профессиональной подготовки и повышения квалификации в местах трудовой активности, – 
рабочих местах для взрослых, также далека от совершенства, а в ряде случаев полностью 
отсутствует, так как некоторые работодатели в условиях рынка стремятся избавиться от 
высококвалифицированных кадров, заменяя их техническими исполнителями со слабой 
общеобразовательной подготовкой.  
Повышение квалификации взрослых носит эпизодический характер, не охватывает многих 

категорий специалистов. Все эти недостатки обусловлены, с одной стороны, ведомственной 
разобщенностью, недостаточной компетентностью некоторых должностных лиц, а с другой 
стороны – слабой разработанностью со стороны андрагогики многих теоретических и 
практических вопросов, связанных с подготовкой и использованием кадров. 
Для перехода от существующей системы подготовки и профессионального использования 

специалистов к системе непрерывного образования взрослых, на наш взгляд, должно 
обеспечиваться выполнение ряда предпосылок, важнейшей из которых является постоянная и 
объективная оценка их профессионального соответствия на всех этапах жизненного цикла.   
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Под термином «профессиональное соответствие» будем понимать категорию, 
отражающую, насколько качества (свойства) взрослого человека удовлетворяют по наличию и 
уровню развития требованиям, предъявляемым к нему профессиональной деятельностью. Он 
интуитивно понятен всем специалистам, занимающимся человеческим фактором, и является, 
по сути дела, обобщением известного термина «профессиональная пригодность», который 
традиционно употребляется в том же смысле лишь применительно к отдельным этапам 
функционирования специалистов, например к этапу комплектования образовательного 
учреждения, или выпуска. Термин «профессиональное соответствие» более общий, поскольку 
подразумевает оценивание взрослых на всем протяжении их жизненного цикла. 
Необходимость оценить, насколько качества взрослого удовлетворяют требованиям 

действительности (учебной, профессиональной) или, другими словами, оценить его 
профессионального соответствие, возникает при решении различных проблем строительства 
народного хозяйства страны, государства, вооруженных сил и правоохранительных органов, 
органов законодательной власти и органов местного самоуправления, профессионального 
обучения и нравственного воспитания. Это планирование подготовки кадров страны, 
комплектования органов государственной, муниципальной власти, органов местного 
самоуправления,  комплектование войск и силовых структур и ведомств и оптимизация их 
профессионального использования, оценка качества комплектования органов управления на 
различных уровнях власти. 

 Создание системы образования взрослых государств-участников СНГ также невозможно 
без разработки современного научно-методического аппарата оценивания и прогнозирования 
профессионального соответствия специалистов государств-участников СНГ. 
Таким образом, эффективность функционирования взрослых СНГ может быть 

осуществлена путем создания системы непрерывного образования взрослых СНГ, основу 
которой должна составить единая система прогнозирования профессионального соответствия 
специалистов  стран СНГ. Кроме методов и методик прогнозирования последняя должна 
включать средства их реализации и соответствующие организационные формы получения и 
обработки релевантной информации. Такая система должна стать важнейшим элементом 
системы непрерывного образования взрослых, без которого её функционирование 
невозможно. Разработка теоретических основ  прогнозирования профессионального 
соответствия специалиста позволяет сделать первый шаг к созданию системы непрерывного 
образования взрослых государств-участников СНГ. 
Создание на базе существующей системы подготовки и профессионального использования 

перспективной системы непрерывного образования взрослых и, соответственно, системы 
прогнозирования профессионального соответствия  специалиста (как необходимого условия 
перехода к системе непрерывного образования взрослых) предполагает, в свою очередь, 
выполнение следующих условий. 
Во-первых, постоянное отслеживание динамики изменения требований деятельности к 

личностным качествам специалистов на всех этапах их жизненного цикла. 
Во-вторых, создание методик и организационных форм для объективной оценки уровня 

развития личностных качеств специалистов. 
 В-третьих, разработку научно-методического аппарата для оценки и прогнозирования того, 

насколько структура качеств личности конкретных специалистов адекватна требованиям 
профессиональной деятельности взрослых. 
Особенности и требования профессиональной деятельности взрослых к специалистам 

выявляются путем ее моделирования. Объекты, функциональный состав, условия, в которых 
она протекает и т.д., находят отражение в модели деятельности взрослого, а требования к 
знаниям, умениям,  уровню развития личностных качеств индивидов – в модели специалиста. 
Обе эти модели в совокупности представляют обобщенную модель деятельности 
специалиста, которая разрабатывается для различных периодов его жизненного цикла, 
соответственно трансформируясь в модели кандидата, студента, курсанта, слушателя, 
выпускника по той или иной специальности, а также в модели деятельности взрослых по 
должностям. 
Методы изучения деятельности для разработки обобщенной модели деятельности 

специалиста многообразны. Они включают анализ регламентирующих профессиональную 
деятельность взрослых документов, наблюдение, трудовой метод (изучающий выполняет 
функциональные обязанности специалиста), описание деятельности специалиста, 
самоотчеты специалиста, коллективное оценивание тех или иных аспектов экспертами, 
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беседы со специалистами, анкетирование специалистов и объективную регистрацию 
процесса труда, выделение и анализ типовых ситуаций и т.д. Комплексное  применение 
перечисленных методов обеспечивает разработку обобщенной модели деятельности 
специалиста практически с любой наперед заданной степенью детализации, зависящей от 
специфики решаемых с помощью моделей задач. 
Задачи моделирования полифункциональны. Важнейшей из них является определение 

целей и параметров учебно-воспитательного процесса, протекающего в системе 
непрерывного образования взрослых и обеспечивающего заданный уровень 
профессионального соответствия специалиста. Цели выступают как основные критерии 
отбора всех средств и методов организации учебно-воспитательного процесса.  
Оценивание уровня развития личностных качеств специалиста, а также его знаний, умений 

и навыков, должно выполняться в системе моделирования личности и предполагает 
разработку соответствующих моделей – моделей личности специалиста. 
Оценка того, насколько структура качеств специалиста удовлетворяет требованиям 

профессиональной деятельности взрослых или насколько достигнуты  цели учебно-
воспитательного процесса, протекающего в системе непрерывного образования взрослых, 
должна осуществляться с помощью методов моделирования профессионального 
соответствия. 
Широкое внедрение в практику новых методов управления кадрами в СНГ объективно 

необходимо.  Имевшая на протяжении многих лет место недооценка индивидуальных, 
нравственных аспектов личности, игнорирование индивидуальных различий, недостаточный 
учет уровня подготовки и способностей людей в кадровой политике государств-участников 
СНГ резко снизили активность человеческого фактора. Тем самым был нанесен ущерб 
нравственному состоянию общества, ибо человек не может нормально развиваться без 
адекватной информации о своих собственных качествах и свойствах, без их объективной 
социальной оценки. Эта обратная связь стимулирует или тормозит развитие тех или иных 
сторон индивидуальности, а значит является объективно важной и для общества в целом, 
определяет состояние его нравственного здоровья.  
Эффективной реализацией такой обратной связи и должна способствовать система 

непрерывного образования взрослых в государствах-участниках СНГ. 
Содержание перехода от существующей системы подготовки и профессионального 

использования специалистов к системе непрерывного образования взрослых СНГ 
заключается в следующем: 

1. Создание условий перехода от существующей системы подготовки и профессионального 
использования специалистов к системе непрерывного образования взрослых СНГ: постоянное 
изучение профессиональной деятельности взрослых; постоянный контроль 
профессионального соответствия специалистов; постоянное изучение уровней развития 
профессионально важных качеств специалистов. 

2. Разработка методик моделирования деятельности взрослых, разработка методов 
агрегирования оценок профессионально важных качеств, разработка методов и методик 
профессиональной диагностики. 

3. Создание обобщенных моделей деятельности взрослых, моделей профессионального 
соответствия, моделей личности специалиста. 

4. Внедрение автоматизированной системы моделирования деятельности взрослых, 
разработка кадровых моделей отраслей народного хозяйства стран СНГ,  создание 
автоматизированных систем изучения личности специалиста. 
Разработка и внедрение концепции непрерывного образования взрослых государств-

участников СНГ в практику будет способствовать дальнейшему совершенствованию всей 
существующей системе подготовки и повышения квалификации специалистов в государствах-
участниках СНГ. 
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Лаборатория образования взрослых в СНГ 
 

 
Тема фундаментального исследования (2008-2010 гг.):  Научно-методическое 

обеспечение формирования единого образовательного пространства государств-участников 
СНГ в условиях становления национально-региональных систем образования взрослых 

 
Задачи фундаментального исследования на 2009 год: 
- определить принципы разработки национально-региональных программ непрерывного 

развития образования взрослых в государствах-участниках СНГ  
- систематизировать и обобщить методологические основы становления систем 

непрерывного образования взрослых государств-участников СНГ 
 
Цели и задачи лаборатории: 
- исследование правовой функции образования взрослых, разработка проблем 

формирование единого (общего) образовательного пространства СНГ, EврАзЭС, ШОС,  
научно-методическое обеспечение систем образования взрослых России и других стран 
Евросоюза 

- разработка проблем интеграции национальных систем образования взрослых 
- подготовка для СНГ специалистов по образованию взрослых и просветительской 

деятельности 
В работе лаборатории принимают участие доктора и кандидаты педагогических и 

исторических наук, государственные эксперты в области образования взрослых и 
просветительской деятельности 

 
Экспериментальные площадки лаборатории: филиалы Базовой организации 

государств-участников СНГ по образованию взрослых и просветительской деятельности, 
государственные и общественные организации  государств-участников СНГ, 
осуществляющие деятельность в сфере непрерывного образования взрослых и просвещения 

Лаборатория осуществляет взаимодействие с Межпарламентской ассамблеей государств-
участников СНГ, Советом по сотрудничеству в области образования государств-участников 
СНГ, содействует становлению единого (общего) образовательного пространства государств-
участников СНГ на основе образования взрослых и просветительской деятельности 

 
Вклад лаборатории в педагогическую науку: 
- расширены педагогические функции законодательной деятельности в сфере 

образования 
- разработаны и приняты законодательные акты в области образования взрослых и 

просветительской деятельности в России, а также других государствах-участниках СНГ 
- разработана и реализуется теория и методология формирования единого (общего) 

образовательного пространства государств-участников СНГ на основе образования взрослых 
и просветительской деятельности 

- расширен и реализуется научно-организационный и педагогический потенциал ИОВ 
ПАНИ  как субъекта образования взрослых и науки в СНГ 
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