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Abstract. The functional importance of continuing education for a partic-

ular individual is due to the need for timely and adequate integration into vari-

ous dynamic and innovative social processes taking place in all spheres of 

post-industrial society. Knowledge and skills must be acquired in a timely 

manner so that an individual can effectively adapt to life in such a society and 

fully participate in all spheres of social, cultural and economic life as a social 

subject. 
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В современном педагогическом дискурсе «обучение на про-

тяжении всей жизни» обычно интерпретируется как развитие и 

постоянное обновление всех видов знаний, навыков и квалифика-

ций посредством формального и неформального обучения на про-

тяжении всей жизни человека. С лингвистической точки зрения, 

это термин, описывающий всю познавательную деятельность че-

ловека. Его цель – расширить знания, улучшить навыки и укрепить 

способности, основанные на его личных, социальных и професси-

ональных взглядах. 

Фундаментальное значение непрерывного образования для 

общества обусловлено тем фактом, что системы среднего и выс-

шего профессионального образования достигли наивысшей эф-

фективности и экономической эффективности, а также необходи-

мостью повышения конкурентоспособности отдельных отраслей 

национальной экономики и общества в целом. Этот аспект опреде-

ляется воздействием глобализации, которая устранила барьеры 

между различными странами и географическими регионами, уве-

личила поток коммуникаций и вызвала социальные, экономиче-

ские, демографические и этнические изменения в современном 

мире. Кроме того, развитие информационных и компьютерных 

технологий обеспечило эффективные технические средства для 

учета факторов глобализации, что позволило процессу трансфор-

мации быть стабильным и самовоспроизводящимся. Поэтому пе-

реход человечества на стадию постиндустриального развития тре-
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бует развития гибких человеческих ресурсов, способных к само-

обучению/обучению и адаптации к текущим социальным, эконо-

мическим и технологическим изменениям. В современных услови-

ях резкое возрастание роли человеческого фактора определяет 

нормы новой социальной реальности, что позволяет экспертам 

сделать следующие концептуальные выводы: «люди индустриаль-

ной эпохи, мыслят с точки зрения прагматизма и личных интере-

сов» [1, с. 55]. 

Однако политические аспекты постиндустриальной модели 

человеческого развития усложняют современную политическую 

систему с точки зрения структуры и функций. Это радикально из-

менило существующее понимание принципов и механизмов взаи-

модействия личности и государства. На индивидуальном уровне 

это подняло вопросы о развитии сбалансированной и инклюзивной 

гражданской позиции, основанной на индивидуальных ценностях, 

организации и личном отношении к процессам и явлениям во всех 

сферах общественной жизни, особенно в политике. 

Параметры трансформации политической системы и измене-

ния обязанностей и ролей ее субъектов в ходе социальной транс-

формации нестабильны, и из-за колебаний политического климата 

и хаотического характера политической и правовой социализации 

политический, социальный и культурный фон естественно меня-

ющегося общества породил множество интерпретаций граждан-

ских и политических прав и свобод, а также множество мнений о 

том, как происходит политическая и правовая социализация, это 

вызвало проблемы в институционализации сознательного граж-

данского статуса личности, сделав его неполным, противоречивым 

и крайне противоречивым. Поэтому в процессе глобализации и 

преобразований в постсоветском обществе возникла важность по-

вышения роли отдельных лиц в определении и поддержании 

наилучших стандартов социального развития, и возникла пробле-
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ма ограничения обучения на протяжении всей жизни для обновле-

ния своих профессиональных навыков. В данном случае общей 

проблемой является развитие политической и правовой социали-

зации молодежи. В условиях постсоветского общества она исполь-

зуется не только как динамичная социальная сила, но и как носи-

тель ксенофобских тенденций и политического экстремизма. Один 

из аспектов этого вопроса касается сферы образования, включая 

создание, развитие и функционирование механизмов гражданского 

воспитания молодежи как процесса институционализации граж-

данства. Функциональная важность этого процесса обусловлена 

фундаментальным положением человеческих ресурсов в меняю-

щемся социальном контексте, и их неотъемлемой связью является 

связь между социально-экономическими и политическими недо-

статками социального развития и характеристиками человеческой 

личности. В контексте трансформации гражданства это помогает 

снизить политические риски, связанные с внедрением модели 

устойчивого развития, в которой процесс улучшения объективно 

связан с социальным статусом личности. 

Понятие «гражданство» может быть истолковано следующим 

образом: (а) вопреки политическому безразличию, например, ин-

дивид активно и сознательно участвует в деятельности политиче-

ской организации и общества; (б) социальное и психологическое 

ощущение того, что гражданин, полноправный член политическо-

го общества, не только обладает рядом неотъемлемых прав и сво-

бод, но и как субъект гражданства является духовной составляю-

щей политической и правовой социализации, оно в полной мере 

выражается в социальных идеалах, пропагандируемых различны-

ми системами общественной коммуникации (особенно граждан-

ским образованием).  

Таким образом, гражданство представляет собой органиче-

ский синтез морального права, политики и культуры, а конкретные 

компоненты являются моральными компонентами, определяющи-
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ми моральную ценность личности. В результате развитие интуи-

тивной основы личных политических действий стало полным, что 

привело к появлению самодостаточных граждан на социальной 

арене. 

Феномен гражданства является результатом трансформации 

политических институтов в рамках модернистских проектов – осо-

бенно государства – за счет сокращения последних функциональ-

ных обязанностей граждан. В этом случае государство больше не 

претендовало на роль морального авторитета, люди стали полити-

чески свободными, а граждане столкнулись с проблемами личной, 

корпоративной и общественной ответственности. Во время фун-

даментальных изменений в принципах отношений между полити-

ческим миром и гражданским обществом демократические граж-

дане стали движущей силой для достижения единства и обеспече-

ния непрерывности, качества и интенсивности гражданского взаи-

модействия. 

В центре внимания образования находится то, что формальное 

и неформальное образование чрезвычайно важно для развития ак-

тивной гражданской позиции и создания демократической культу-

ры в жизни человека. Исторически сложилось так, что Карл Ман-

хейм объяснил этот аспект более полувека назад: «За последние 

десятилетия мы узнали, что целью социального прогресса является 

не воображаемое общество без правящего класса». В образова-

тельной практике гражданственность является духовно-

ценностным аспектом личности, рядом смысловых мотивов лич-

ностной деятельности и составляет основу всего комплекса соци-

альных отношений. Г.Н. Филонов [3] считает, что гражданствен-

ность – это ряд субъективных личностных качеств, которые инди-

виды проявляют в своих отношениях и деятельности при выпол-

нении своих социальных функций и основных ролей, таких как 

сознательное применение закона, патриотическое стремление 

служить отечеству и защищать интересы Отечества, истинная сво-

бода и всеобщее уважение к общепризнанным моральным нормам 
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и ценностям. Согласно Г.А. Ключареву [4, с.154], моделями граж-

данственности являются: (1) общая модель, направленная на раз-

витие у индивида чувства принадлежности к обществу и способов 

неоригинальных изменений в его социальной среде путем увели-

чения человеческого капитала, расширения социальных связей и 

связей и содействия интеграции личности в общество; (2) эксклю-

зивная, идеологически мотивированная модель, устанавливающая 

нормы и стандарты участия граждан. Конечно, эти модели истори-

чески ограничивались политическими и экономическими услови-

ями, культурой и религиозными традициями. Однако в условиях 

постиндустриализации и глобализации они продемонстрировали 

способность к трансформации и диалектическому синтезу, осно-

ванному на единой интуиции и системе, обеспечиваемой совре-

менными демократическими государствами. 
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