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пает усталость от конфронтации ценностей и 
идеологической борьбы. Все ценности подвер-
гаются мучительной и жестокой оценке, пере-
оценке и частичному или даже полному обес-
цениванию. Конкуренция жертвоприношений 
во имя торжества различных идеалов приво-
дит, в конечном счете, к острому дефициту 
утилитарных ценностей. Идеологический бум 
завершается, в конечном счете, потребитель-
ским бунтом (ср. состояние различных стран и 
народов после крупномасштабных войн и ре-
волюций). Люди оказываются полуголодными, 
полуодетыми и с полукрышей над головой. 
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Образование – творческий процесс. Но 
творчество в данном случае корректно опреде-
лить не как «создание», а как «воссоздание», 
поскольку во всех приведенных поясняющий 
конструкциях зримо или незримо присутствует 
представление о некоей эталонной мере, об-
разце, на который ориентирован процесс сози-
дания. Так, например, образование связано с 
понятием «обстрогать», но не с понятием 
«строгать». Различие заключается в руководя-
щей силе, диктующей момент остановки, гра-
ницы, на которой начинает в этом скульптур-
ном процессе произойдет проявление той фор-
мы, которую можно будет считать закончен-
ной, «должной», «совершенной» («завершен-
ной»). Предполагается, что внутри строгаемой 
материи присутствует некая эталонная форма, 
которую образование должно очистить, обна-
жить, обнаружить. Обращает на себя внимание 
такое определение образования, как «поселить 
в ком образ чего». Образование поселяет внут-
ри человека что-то живое, населяет человека 
изнутри. Синтез с предыдущими определения-
ми позволяет заключить, что обнаружение 
внутреннего сущностного предела есть ожив-
ление человека. Примечательно, что с поняти-
ем «образ» также связана эстетическая сторона 
образования («улучшение»), позволяющая за-
ключить, что действие образования родственно 
созданию чего-то прекрасного. Явление нали-
чествующего образа – условие возникновения 
Прекрасного. Безобразным же именуется 
именно предмет без образа. 

Само понятие «образ», которое является 
ядром, корнем слова «образование», этимоло-
гически раскрывается состоящим из двух час-

тей – «об-» и «-раз». Часть «-раз» восходить к 
глаголу «разить», «поражать», «резать». При-
ставка «об-» традиционно употребляется для 
выражения направленности действия, указан-
ного в корне слова, на определенный объект. В 
результате соединения рождается действие, 
аналогичное выкраиванию – обрезать, обде-
лать. Граница, которую создает обреза-
ние/образование, аналогична лекалам, по кото-
рым выкраивается, изготовляется какая-либо 
вещь. Тем самым, новый этап этимологическо-
го анализа понятия «образование» дает допол-
нительное подтверждение единственной внут-
ренней логики возникновения этого понятия – 
как фиксирующего процесс и результат выкри-
сталлизовывания стержня, границы, прояв-
ляющей сущность образовываемого объекта. 

Именно освобождение человека от ско-
вывающих внешних оболочек и выход к скры-
той ранее сути является объяснением для су-
ществования таких определений образования, 
как «преобразовать» и «пересоздать». Пере-
плавка материи, ее трансформация представ-
ляют собой действия по пересозданию челове-
ка в его «улучшенном», измененном виде и 
означают перерождение человека, рождение 
его личности. 

Руководящая сила, придающая как 
смысл, так и потенциальный предел образова-
тельному процессу, момент его будущей, иде-
альной законченности, также в свернутом виде 
присутствует в самом понятии «образование». 
Образ – это инструмент образования, своего 
рода «обрез», «резец». Идеальная направляю-
щая сила, знающая границы своей явленности, - 
это сила образца, эталона, творящего объект по 
своему образу и подобию. Образование – сози-
дание образом, который есть прообраз образо-
вательного результата и эталонный образец для 
организации процесса образования. 

Идеал входит в человека, становится иде-
альной схемой действия и в дальнейшем экст-
раполируется на сферу реальной практики чело-
века. Такова схема образовательной практики 
европейского средневековья. В этом контексте 
идеал оказывается необходимым базовым ком-
понентом успешного функционирования обра-
зовательного механизма. Средневековая хри-
стианская образовательная система с наиболь-
шей наглядностью проявляет общие закономер-
ности любого образовательного процесса, вне 
зависимости от конфессиональной, историче-
ской, национальной определенности. 

Один из главнейших тезисов, рождаю-
щихся из анализа образовательного опыта чело-
вечества: образование – это идеалообразование. 

Присутствует ли идеал в современной 
образовательной практике? Отвечая на этот 
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вопрос, можно предположить, что таковым 
является профессионал как результат подго-
товки по выбранному студентом профилю – 
«математик», «искусствовед», «специалист по 
связям с общественностью» и т.д. Но эта фигу-
ра, этот образ не может быть назван полноцен-
ным эталоном образовательных ситуаций, по-
скольку не присутствует в них, устранен и от-
несен в будущее. Идеал же не только присут-
ствует, выступая манящей целью, путеводной 
звездой, но и содержит в себе схему действия 
по преображению – приближению к идеалу. В 
контексте освобождения высшего образования 
от плена профессии, идеалом становится Чело-
век Образованный. 

При этом важно понимать, что идеал не 
может в полной мере быть отождествлен с ка-
кой бы то ни было «фигурой», закреплен за 
конкретным или абстрактным лицом. Идеал, 
образец, на который ориентирован весь обра-
зовательный процесс, всегда шире человече-
ского воплощения. Та область, в которой обра-
зец реально может присутствовать в практике 
каждого – это сфера операционного разворачи-
вания идеала. Идеал – это, прежде всего, схема 
действия. 

Процессуальное качество образа реали-
зуется через те схемы действия, которыми 
партнеры взаимоотношения полагают себя 
друг в друга. Образ есть снятое бытие объект-
ной и субъектной составляющих (операцион-
ное содержание этого бытия). Операционное 
взаимоснятие свойств субъектов в процессе их 
взаимоотношения является самодостаточным и 
творящим основанием образа, его конкретной 
субстанцией, творцом и носителем. 

Операционное качество – суть образа. 
Синтезируя этот тезис с выводами относитель-
но стержневой функции образа в образовании, 
можно заключить, что освоение операций по 
формированию образа отношения человека и 
мира – это основа образовательной программы. 
Согласно своей внутренней сущности, образо-
вание – это кристаллизация тех операций жиз-
ненной практики человека, которые выявляют 
сущность его взаимодействия с миром. 

Образование Человека раскрывает его 
самого, что одновременно означает открытие в 
нем способности к совершению эталонных 
схем действия. Эталонные схемы действия ор-
ганизуют мироотношение. Человек может в 
большей или в меньшей степени приближаться 
к эталону в своей жизненной активности, но 
познание эталонных операций является одной 
из главных целей и ценностей образования. 
Операции эталонного соотнесения своего 
субъектного качества с субъектным качеством 
мира – основной объект любой образователь-
ной ситуации. 

Cближение эталонной цели образования 
как культурного феномена, призванного к со-
зиданию Человека, и ориентиров деятельности 
образовательных институтов, наиболее пер-
спективно проводить в условиях реализации 
концепции образования как идеалообразова-
ния. Результаты исследования как содержания 
самой сути образования, так и внутренних по-
требностей возраста субъекта высшего образо-
вания, демонстрируют, что идеальное проекти-
рование – приоритетная область всестороннего 
развития личности. 
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Установление связи физических свойств 

и реакционной способности реагирующих час-
тиц с их строением составляет фундаменталь-
ную научную проблему химии [1, 2], в реше-
нии которой важное место имеет разработка 
теории и методов расчета и прогнозирования. 

Экспериментальное определение физи-
ко-химических свойств нередко сопряжено со 
значительными техническими трудностями, 
связанными как с самой техникой измерения, 
так и с получением вещества, его очисткой и 
т.п. Оно требует больших затрат материальных 

средств, квалифицированного труда и времени, 
да и не всегда возможно. В результате число 
изученных веществ резко отстает от числа из-
вестных. 

Наличие надежных расчетных методов 
позволяет предсказывать характеристики ве-
щества (прежде, чем оно синтезировано, а 
свойство измерено) и тем самым выбрать из 
многих (еще не изученных и даже не получен-
ных) соединений те, которые (согласно про-
гнозу) удовлетворяют поставленным требова-
ниям. Это закладывает научные основы созда-
ния новых веществ и материалов с заранее за-
данными свойствами. 

В арсенале современной теоретической 
химии есть разные группы методов: методы 
квантовой химии (строгие и полуэмпириче-
ские), статистической термодинамики, молеку-
лярной механики, а также феноменологические 


