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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Образование представляет собой 

важнейшую область общества, определяющую его функционирование 

и развитие, а также сферу необходимой социально-исторической прак

тики человечества. Выступая в качестве социального института, обра

зование обеспечивает выполнение своей главной задачи - воспроиз
водства социальности. Наряду с передачей социально значимого опы

та новому поколению образование обуславливает сохранение соци

альной структуры общества, ее специфики и своеобразия в каждом 

конкретном обществе, а также воспроизводит систему каналов пере

мещений индивидов и социальных групп. К тому же образование яв

ляется одним из факторов обеспечения социальной мобильности чело

века. 

Современное общество отличается сложностью своего устройства 

и разнообразием общественных отношений, поэтому на образование 

возлагается роль обеспечения воспроизводства всего многообразия 

социальных явлений и процессов. Оно пронизывает и концентрирует 

вокруг себя все сферы общественной жизни, а также определяет пер

спективы и основные направления развития общества. Не случайно 

проблема образования выведена на уровень сферы государственных 

интересов. 

Наряду с этим современное общество переживает эпоху глубин

ных изменений во всех своих структурах - социально-экономических, 

политических и культурных. Эти изменения связаны с появлением 

особой сферы социального бытия - информационной сферы. Для ха

рактеристики общества, базирующегося на производстве, обработке и 

использовании информации, в научной литературе используются кате

гории - «информационное общество» и «общество знанию>. В таком 

обществе особая роль отводится образованию и науке как сферам, 

обеспечивающим его жизне- и конкурентоспособность, а знание и ин

формация становятся ведущими социальными ресурсами. В связи с 

такими социокультурными трансформациями изменяется и социаль

ная структура общества, возрастает ценность образования как фактора 

обеспечения социальной мобильности человека. 

Идущие в обществе и образовании модернизационные процессы 

проявляются достаточно противоречиво. С одной стороны, деклариру

ется первостепенная значимость образования для дальнейшего соци

ально-экономического развития общества. С другой стороны, ото

рванность института образования от реального процесса социализа-
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ции, его недостаточное финансирование, снижение ценности образо

вания в общественном сознании значительно усложняют его функ

ционирование. 

Таким образом, исследование современного состояния института 
образования и его социальных функций является достаточно сложным 

и многоаспектным . Рассмотрение образования как социальной про

блемы осуществляется, как правило, силами социологической и педа

гогической наук. Так, социологический аспект образования состоит в 

изучении его социальных функций. Образование понимается как один 

из множества факторов социальной мобильности. В педагогике акцен

тируется внимание на образовании как процессе и результате передачи 

знаний, умений, навыков. Конкретные науки определяют сущность 

образования и его социальную роль, исходя из специфики своих пред

метов. Его исследование ограничено использованием частнонаучной 

методологии, что не обеспечивает понимание фундаментальных осно

ваний проблемы образования и не выводит на необходимый уровень 
обобщения и глубины ее исследования . Поэтому проблема образова

ния как инструмента изменения социального положения человека в 

условиях современного общества требует социально-философского 

осмысления, так как связана с включенностью образования во все 

сферы общества и его влиянием на поддержание и изменение соци

альной структуры. Социально-философский подход к проблеме обра

зования имеет стратегическое значение для настоящего и будущего 

развития общества, в особенности , российского, ведь от ее решения 
зависит выбор направлений дальнейшего развития современного об

щества. 

Выяснение значения образования в обеспечении социальной мо

бильности дает возможность оценить потенциал образования с точки 
зрения оптимизации его влияния на человеческую активность в на

стоящем и будущем, а также определить характер и степень его влия

ния на тенденции развития общества. Таким образом, социально

философский анализ сущности и возможностей образования как фак

тора обеспечения социальной мобильности человека в настоящее вре
мя приобретает особую актуальность. 

Степень научной разработанности проблемы. Научно
исследовательская литература содержит достаточно объемный пласт 

трудов, посвященных анализу образования как фактора обеспечения 

социальной мобильности человека, что демонстрирует наличие инте
реса к данной проблематик~_sо с ой философии, фи-
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лософии образования, социологии образования, культурологии, пси
хологии и ряда других социально-гуманитарных наук. 

У истоков философского анализа образования как социокультурно

го феномена стояли представители античной философии, которые впер

вые проанализировали социальные функции образования (Платон, Ари

стотель, Сенека, Цицерон). В дальнейшем, по мере развития филосо

фии, в трудах Т. Мора, Т. Кампанеллы, М. Монтеня, Дж. Локка, 

Ж.-Ж. Руссо, Г. Гегеля, С.И. Гессена, К. Маркса, В.И. Ленина и др. про

исходит углубление и развитие представлений о социальной и индиви

дуально-личностной сущности образования. Начиная с начала ХХ века 

количество исследований, посвященных анализу образования, начинает 

стремительно возрастать. 

Теоретико-методологические аспекты рассмотрения образования 

как фактора социальной мобильности человека в исторической пер

спективе и в условиях современного общества содержатся в трудах 

Е.Р. Борисовой, Б.С. Гершунского, Э.Н. Гусинского, А.Ж. Кусжа

новой, Н.С. Розова и др. Важное значение для концептуализации про

блемы имеют идеи представителей новосибирского центра философии 
образования (Б.О. Майер, Н.В. Наливайко, Е.А. Пушкарева). Ими от

мечается, что формирование целостного представления об образова

нии как своеобразном социокультурном феномене повлечет за собой 

уточнение социальных функций образования, в том числе и определе

ние влияния образования на социальные перемещения человека в со

временном обществе, а также выработку адекватных образовательных 

практик. Философия образования становится методологической осно
вой анализа образования. 

Различные аспекты проблемы образования как фактора социаль

ной мобильности рассматриваются в социально-философских концеп
циях социальной динамики, предложенных Р.Ф. Абдеевым, У. Беком, 

Д. Беллом, Т. Стюартом, Э. Тоффлером, Г.А. Угольницким, 

Ю.В. Яковцом. Авторы анализируют специфику современного обще
ства, перспективы и направления его развития. В их исследованиях 

современное состояние общества определяется как переходный этап к 

информационному обществу или обществу знания, в котором образо
ванию отводится одно из важнейших мест. Отдельный методологиче

ский блок составляют работы, содержащие концепции социальной 
стратификации (М. Вебер, Э. Дюркгейм). Группа данных работ опре

деляет дифференциацию индивидов и социальных групп необходи
мым моментом социального бытия и рассматривает образование в 
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числе важнейших факторов стратификации современного общества. 

Особо следует вьщелить концепцию социальной и культурной мо

билыюсти П.А. Сорокина, который ввел в методологию исследования 
социальных процессов и явлений концепты «социальная мобильность» 

и «канал социальной мобильности», а также определил основные на

правления социальных перемещений индивидов. 

Проявления индивидуально-личностных и психологических осо

бенностей человека и их влияние на осуществление его социальной 

мобильности, детерминированной образованием, анализировались 
К.А. Абульхановой, Б.Г. Ананьевым, А.Б. Лебедевым, А. Маслоу, 
Г.П. Меньчиковым, К.Х. Момджаном, А.Г. Сабировым, С.В. Соко

ловым, А.К. Уледовым, Э.З. Феизовым, Э. Фроммом, М. Шелером, 

М.Д. Щелкуновым, К. Ясперсом . Ими отмечается необходимость уче
та субъективного момента при рассмотрении фактов социальных пе
ремещений человека. 

Различные аспекты взаимодействия образования с политикой, 

экономикой, наукой и другими элементами общества изучались 

Ж. Аллаком, В.Н. Комаровым, В.П. Кохановским, Л.П. Кураковым, 

А.Ж. Кусжановой, М.П. Медянцевой, Ф.Т. Михайловым, Е.Ф. Сабу

ровым, В.П. Ширшовым. Авторы исходят из понимания образования 

как сферы, интегрирующей вокруг себя остальные структуры общест
ва и определяющей стратегии их дальнейшего развития. 

Негативные стороны и проявления образования как фактора соци
альцой мобильности проанализированы в трудах К.С. Ерохиной, 

А.Н. Поддъякова, П.А. Сорокина. Исследователи отмечают разруши

тельное воздействие социальной мобильности на нравственность и 

психику человека, а также существование в образовании механизмов 

противодействия развитию человека. 

Место и роль университетского образования в процессах социаль

ной мобильности исследуется в работах Г.Н. Константинова, 
Н.С. Ладыжца, С.Р. Филоновича, Ф. Ницше, М. Хайдеггера. Авторы 

акцентируют внимание на роли университетов в воспроизводстве эли

ты общества, а также отмечают первостепенную значимость универ

ситетского образования в процессе сохранения культуры и интеллек

туального наследия общества. Университет, по их мнению, - центр 

развития фундаментального знания и передовых научных разработок. 

Большой вклад в разработку проблемы образования как социаль

ного института внесли такие отечественные исследователи, как 

С.А. Кугель, А.М. Осипов, И.П. Попова, Я.М. Рощина, М.Н. Руткевич, 
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Ф.Р. Филиппов О.И. Шкаратан, В.Н. Шубкин и др. На широком эмпи

рическом материале авторы проанализировали конкретные проявле

ния образования как фактора социальной мобильности человека в со

временном обществе. 

Проведенный анализ литературы, посвященной проблеме образо

вания как фактора социальной мобильности, позволяет сделать вывод 

о том, что наряду с определенными достижениями в области разработ

ки концепции влияния образования на социальные перемещения чело

века, сохраняется и ряд вопросов, требующих своего решения, либо 

уточнения. Так, недостаточно полно разработаны сущностные аспекты 

образования как фактора социальной мобильности, его специфи1<а. Не 

в полной мере выявлены возможности образования в обеспечении мо

бильности, в особенности, ее горизонтальной разновидности в транс

формирующемся обществе с учетом изменяющихся ценностно

мировоззренческих установок современного человека. Недостаточно 

четко охарактеризованы объективные и субъективные условия реали

зации потенциала образования в качестве фактора социальной мо

бильности. Все эти обстоятельства обуславливают целесообразность 

данного диссертационного исследования. 

Объектом исследования выступает образование как социокуль

турный феномен. 

Предметом исследования являются возможности образования в 

обеспечении социальной мобильности человека в современном об

ществе. 

Цель диссертационного исследования состоит в социально

философском осмыслении образования как фактора обеспечения со

циальной мобильности человека в современном обществе. 

Достижению поставленной цели способствует решение следую

щих задач: 

- установление места образования в системе факторов социаль

ной мобильности; 

- анализ сущности образования как фактора обеспечения соци
альной мобильности человека; 

- описание объективных и субъективных факторов, обеспечи
вающих социальную мобильность человека, обуславливаемую образо

ванием; 

- выявление комплекса теоретических и практических ус;ювий 

повышения мобильностных возможностей образования в современном 

обществе. 
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ния позволяет выстраивать образовательные практики, адекватные 

уровню развития общества. 

Методологические основания исследования. Диссертационное 

исследование носит сложный междисциплинарный характер и поэто

му требует привлечения методологического аппарата социальной фи
лософии, философии образования, социологии образования, педагоги

ки и . других близких к нему областей социально-гуманитарного зна

ния. В работе использовались системный подход, сравнительный ана

лиз, структурно-функциональный метод, принципы историзма, соче

тания детерминизма и индетерминизма, принцип о взаимосвязи внеш

них и внутренних факторов. 

Научно-практическая значимость. Научно-практическое значе

ние имеет концептуальная детализация сущностных функций образо

вания как фактора социальной мобильности, а также построение про

гнозов изменения образования в целях его превращения в эффектив
ное средство воспроизводства и изменения социальности. Методоло

гические и теоретические вьmоды диссертационного исследования по

зволяют оценить образование как действенный инструмент изменения 

социального положения человека в условиях современного общества. 

Большое значение полученные результаты могут иметь для дальней

шего совершенствования законодательства в области образования, 

разработки концепций федеральных образовательных программ и на

циоюшьных проектов. 

Содержащиеся в диссертации положения и выводы могут быть 

использованы в качестве дополнительного материала при изучении 

различных философских дисциплин, в частности, социальной филосо

фии, философии образования, философской антропологии, социально

философской антропологии. 

Апробация результатов работы. Основные положения диссерта

ционной работы излагались на заседаниях кафедры философии и со

циологии Елабужского государственного педагогического универси

тета, а также при чтении курсов лекций по философии. Выводы и ре

зультаты диссертации обсуждались на 11 всероссийской научно

практической конференции «Власть, общество, личность» (Пенза, 

2007), международной научно-практической конференции «Социаль
но-философские и экономические аспекты развития современного об

щества» (Саратов, 2008), всероссийской научно-практической конфе
ренции «Человек в современных социально-философских концепци

ях» (Елабуга, 2008), III всероссийской научно-практической конфе-
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ренции «Система ценностей современного общества» (Новосибирск, 

2008), республиканской научно-практической конференции «Наука, 
технологии и коммуникации в современном обществе» (Набережные 

Челны, 2009), V всероссийской научно-практической конференции 
«Философия отечественного образования: история и современность» 

(Пенза, 2009), всероссийской научно-практической конференции «Но
вые методы в решении фундаментальных проблем социальной фило

софии : синергийная антропология» (Казань, 2009). 
Структура диссертации определяется логикой изложения и це

лью исследования, отражает последовательность решения поставлен

ных задач и состоит из введения, двух глав, содержащих пять пара

графов, заключения и библиографического списка использованной 

литературы. Обший объем диссертации составляет 140 страниц. Спи

сок литературы включает 144 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы ис

следования, оценивается степень ее методологической значимости и 

научной разработанности, определяются объект и предмет, цели и за

дачи исследования, показывается научно-практическая значимость 

результатов исследования, излагаются данные апробации работы . 

Первая глава <<Роль образования в обеспечении социальной мо

бильности человека как философская проблема» включает два па

раграфа. В первом параграфе - «Проблема образования как фактора 

обеспечения социальной мобильности в социальной философии» -
отмечается, что интерес к возможностям образования в обеспечении 

социальных перемещений человека возник в философии древности 

закономерно. Этому способствовало формирование сложного соци

ального устройства и создание первых институциализированных форм 

образования . В социальной философии происходит закрепление за об

разованием статуса социального и индивидуального блага и привиле

гии, доступность к которому зависит от положения человека в обще

стве, утверждается необходимость учета образования при осуществле

нии перехода человека из одного социального слоя в другой, а также 

выстраиваются концептуальные основания образования, исследуется 

его сущность и фундаментальные социальные функции. 

Все существующие социально-философские трактовки образова

ния как социокультурного феномена можно классифицировать по 
двум основаниям. В основе первой классификации лежит теория раз-
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деления общества на элиту и массы, а также соответствующие соци

альные учения - элитаризм и эгалитаризм, сторонники которых по

разному определяют роль образования в обществе и его возможности 

в обеспечении социальной мобильности. Так, элитаристские теории 

исходят из понимания образования как привилегии исключительно 

избранных. Причем под избранными подразумеваются и представите

ли привилегированных слоев, и интеллектуальная элита общества 

(Дж. Локк, Ф. Ницше, М. Хайдеггер, Дж. Дьюи, Т. Веблен и др.). Сто

ронники такого подхода видят одним из существенных критериев раз

витости общества наличие в нем элиты, причем воспроизводимой це

ленаправленно. Эгалитаристские концепции опираются на признание 

равного доступа всех людей к ценностям образования и, следователь

но, возможности использовать свой образовательный потенциал для 

изменения своего социального положения (Платон, Аристотель, 

Т. Мор, Т. Кампанелла, К. Маркс, В.И. Ленин и др.). 

Вторая классификация отражает различные социально-

философские представления о сущности образования. Так, для первого 

подхода характерен акцент на социальной сущности образования и 

осуществляемых им социальных функциях, а также попытка предста

вить образование в качестве центрообразующей структуры общества. 

В соответствии с таким представлением образование становится от

правной точкой в развитии общества, а знание и информация приобре

тают статус ведущего социальнс.:о ресурса и основы человеческого 

капитала. Данного взгляда придерживаются сторонники прагматиче

ского подхода, ему соответствует корпус различных теорий информа

ционного общества. Второй подход основан на выведении образова

ния на личностный уровень и придании ему характера самопроявления 

человека в бытии. В соответствии с таким взглядом социальная сущ

ность образования определяется в качестве вторичной по отношению к 

индивидуальной сущности. Среди сторонников данного представле

ния о сущности образования можно отметить представителей фило

софской антропологии, а также часть разработчиков концепций обра

зования в рамках философии образования. 

Таким образом, влияние образования на осуществление социаль

ной мобильности человека является одним из важных объектов соци

ально-философского анализа. Исследование роли образования в обес

печении социальных перемещений человека имеет многовековую тра

дицию и связано со стремлением выявить единую концептуальную 

основу феномена образования и его социальную значимость . На соци-
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ально-философском уровне роль образования в обеспечении социаль
ной мобильности осознается как проблема и по мере развития взгля

дов предстает в виде совокупности теорий и концепций, которые мо

гут быть классифицируемы, во-первых, на основе опоры на теорию 

разделения общества на элиту и массы, во-вторых, на основе пред
ставлений о сущности образования. 

Во втором параграфе - «Место образования в системе факто

ров обеспечения социальной мобильности человека» - отмечается, 

что образование занимает особое место в системе факторов социаль
ной мобильности человека. 

Во-первых, образование не существует само по себе, оно совпада

ет с социальным и индивидуальным бытием, пронизывая все сферы 

общественной жизни. Образование, будучи независимой территорией, 

становится лишь условием вхождения в каждую из сфер обществен

ной жизни . 

Во-вторых, органическая вписанность образования в процес:с вос

производства социальной действительности обуславливает его значе

ние в качестве условия функционирования всей системы факторов со

циальной мобильности, в особенности, в современном обществе. На

ходясь в основе функционирования таких социальных явлений, как 

политика, бизнес, наука и т.п., образование задает комплекс знаний, 

умений, индивидуально-личностных характеристик, мировоззрения 

человека, т.е. такой тип социального характера, который необходим 

для обеспечения воспроизводства соответствующих видов обществен

ных отношений. 

В-третьих, в рамках каждого социального института или социаль

ного явления, выступающего в обществе каналом социальной мобиль

ности человека, существует система образовательных порогов и цен

зов, преодоление и использование которых предоставляет возмож

ность подняться на ступень выше. Для создания образовательного сита 

у каждого такого института имеется сеть образовательных учрежде
ний, сертифицирующих результаты готовности человека к той или 

иной деятельности. Чем сложнее общество, тем большее количество 
образовательных порогов ожидает человека на пути к более высокому 

социальному положению. Наличие образовательного ценза в различных 
сферах социальной практики демонстрирует важность образовательного 

уровня для осуществления какого-либо вида деятельности . Таким обра

зом, в рамках каждого социального института выстраивается много

уровневая система образовательных порогов. 
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В-четвертых, особое значение имеет один из важнейших результа

тов образования - знание, посредством которого происходит форми

рование целостного представления человека о существующем. Знание 

обладает специфическими качествами, усиливающими потенциал об

разования в обеспечении мобильности и, следовательно, создающими 

условия для повышения эффективности других факторов социальной 

мобильности. К числу таких качеств относятся его идеальность, неис

черпаемость, неотчуждаемость, демократичность, гибкость. Образова

ние в современном обществе является влиятельным социальным ре

сурсом, даже по отношению к таким традиционно общепризнанным 

ресурсам как власть и богатство. Знания сами по себе оказываются не 

только источником власти, но также важнейшим компонентом силы и 

богатства. 

В-пятых, образование в отличие от других каналов социальной 

мобильности в меньшей степени подвержено колебаниям в социально

экономической и политической сферах общества. Изменения в обще
ственном бытии не влекут за собой моментальную перестройку сферы 

образования, трансформации общественного сознания в целом. Кон

сервативность образования в этом отношении рассматривается как его 

положительное качество. 

В-шестых, особая роль образования в системе факторов социаль
ной мобильности обусловлена модернизацией общества в направлении 

построения общества знания. Современные западные и российские 

исследователи указывают на смещение детерминанты социального 

положения человека с его экономического статуса на его образова

тельно-профессиональный уровень. В таком обществе образование 

приобретает качество ведущего фактора социальной мобильности че

ловека. 

Таким образом, благодаря своей включенности в процесс соци

ального воспроизводства и наличию многоуровневых образователь

ных порогов и цензов, образование дополняет и оптимизирует функ

ционирование других каналов социальной мобильности. Образование 

обладает наибольшим эффектом фактора мобильности в том случае, 

если оно соответствует тому социальному институту, который на дан

ном этапе существования общества имеет наибольшее влияние на его 

развитие, то есть фактически становится подчиненным другому фак

тору мобильности. 
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Вторая глава - «Образование в обеспечении социальной мо

бильности человека в современном обществе>> - состоит из трех 

параграфов. 

В первом параграфе - «Сущность образования и его влияние на 

осуществление вертикш~ьной и горизонтш~ьной мобильности че

ловека в современном обществе» - анализируется природа образова

ния как фактора социальной мобильности человека. 

Образование в социальном измерении представляет собой соци

альный институт, главное предназначение которого выступать инст

рументом социализации индивидов. Образование осуществляет две 

фундаментальные функции, которые детерминируют социальные пе

ремещения человека, - социально-воспроизводящую и развивающую. 

Данные функции осуществляются в комплексе и тесном взаимодейст

вии друг с другом и проявляются в подфункциях - социально

дифференцирующей, социально-селекционирующей, сертифицирую
щей, элитарной, эгалитарной и др . 

Образование в человеческом измерении есть процесс формирова

ния образа человека, его подлинной сущности и предназначения, про

цесс внутреннего и целостного изменения человека. Формирование 

человека понимается как сложный диалектический процесс, представ

ляющий собой движение человеческой сущности от биологической к 

духовно-социальной, образовательный процесс совмещен с процессом 

формирования социально-духовных качеств человека. Образование 
проявляет себя в таких конкретных качествах, как образованность и 

профессиональная компетентность. Образованность - это категория, 

характеризующая личностные образовательные приобретения, отли

чающаяся объемом, широтой и глубиной соответствующих знаний, 

умений, навыков, мировоззренческих и поведенческих характеристик. 

Профессиональная компетентность рассматривается как уровень соб

ственно профессионального образования, опъпа и наличия индивиду

альных способностей человека, а также его успешное освоение какого

либо вида деятельности . 

Для наиболее полного и достоверного анализа проблемы влияния 

образования на осуществление социальных перемещений человека 

представляется необходимым найти такое понятие, которое бы наибо
лее точно отражало сущность образования как фактора обеспечения 

социальной мобильности. Таким понятием может служить конструкт 

«мобильностные возможности образования». Под мобильностными 
возможностями образования понимается совокупность социальных 
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ным развитием, наличием факторов стохатичности, отсутствием жест

кой детерминированности социального развития. Не исключением яв

ляются процессы социальной мобильности, в отношении которых 

возможно выделить ряд объективных, закономерных условий их 

функционирования на макроуровне. На микроуровне социальная мо

бильность - один из важнейших процессов, непосредственным обра

зом затрагивающих каждого конкретного человека, протекание кото

рого обусловлено стохатичностью, выражающейся через такие фено

мены человеческого бытия как свобода воли, рефлексия, способность 

творить, возможность саморазвития и самоактуализации. 

Таким образом, осуществление мобильностных возможностей об

разования в современном обществе детерминировано сочетанием объ

ективных и субъективных условий. Если объективные условия имеют 

необходимый характер, то субъективная индивидуальность каждого 

человека определяет уникальность и непредсказуемость траектории 

его социальных перемещений. 

В третьем параграфе - «Условия повышения роли образования в 

обеспечении социальной мобильности человека в современном об

ществе» - определяются основные направления теоретической и 

практической деятельности, нацеленные на повышение мобильност

ных возможностей образования в современном обществе. Оптимиза

ция возможностей образования в обеспечении социальной мобильно

сти человека происходит в рамках ситуации перехода к обществу зна

ния, создания инфосферы, изменений в социальной структуре. Наряду · 

с этим в современном обществе имеет место рассогласованность сущ

ностных функций образования. Главная проблема современного обра

зования заключается в том, что оно, с одной стороны, не соответствует 

изменившемуся характеру общественных запросов, а с другой сторо

ны, не <<Понимает», какую социальную действительность необходимо 

воспроизводить. 

Комплекс теоретических условий усиления мобильностных · воз

можностей образования строится на выделении концептуально

методологических оснований проблемы. Социальная практика необ

ходимым образом должна быть согласована с теоретическими аспек

тами образования, поскольку знание сущностных основ образования 

позволяет выстраивать адекватные образовательные практики. Так, 

необходим окончательный перенос фундаментальных проблем обра

зования из предметной области частных наук в исследовательское по

ле социальной философии, уяснение сущности образования и его ве-
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дущих функций, взаимосвязи теоретических аспектов и социальных 

практик образования в конкретных обществах, формирование концеп

туальных основ государственной образовательной политики. 

Комплекс практических условий нацелен на реализацию действий, 

направленных на повышение роли образования в качестве фактора 

социальной мобильности, и сводится к следующим главным практиче

ским рекомендациям: переход на личностно-ориентированную пара

дигму образования, сочетающую в себе принципы антропологизации, 
гуманитаризации, фундаментализации; гармонизация сущностных 

функций образования - воспроизводства и развития социальности, 
проявляющаяся в согласованности категорий прошлого, настоящего и 

будущего; влияние на формирование образовательных потребностей; 

создание условий для непрерывного образования; сочетание возмож

ностей формального и неформального образования; усиление ценно
сти образования, как терминальной, так и инструментальной; закреп

ление образования в качестве важнейшего условия, влияющего на 
осуществление и изменение тех социальных функций, которые соот

ветствуют положению человека в обществе; использование потенциа

ла образования в целях создания новой элиты общества, а также опти
мизации ее социальных функций. 

Таким образом, анализ усиления мобильностных возможностей 
образования строится на концептуально-методологическом уровне и 

предполагает первоначальное осмысление сущности образования и его 

социальных функций, а затем формулирование ряда практических ре

комендаций, нацеленных на оптимизацию мобильностного потенциала 

образования в современном обществе. 
В заключении суммируются и теоретически обобщаются основ

ные выводы и результаты, полученные в ходе диссертационного ис

следования. Также в заключении формулируется ряд проблем, выяв

ленных в ходе работы над диссертацией и требующих дальнейшей 

разработки, но выходящих за рамки выбранной темы исследования. 
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