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Динамичное развитие общества, 
переход от индустриального к инфор
мативному (постиндустриальному) 
этапу развития общественного про
изводства являются важными пред
посылками для перестройки и мо - 
дернизации системы образования. 
Современное образование является 
сложнейшей формой общественной 
практики, его место и роль на данном 
историческом этапе исключительны 
и уникальны; сегодня образование 
оказывается самым масштабным и, 
может быть, единственны м  соци
альным институтом, через который 
осуществляется трансляция и вопло
щение новых базовых ценностей и 
целей развития российского общества. 
В условиях радикального изменения 
идеологических воззрений, социаль
ных представлений, идеалов именно 
образование позволяет осуществить 
адаптацию к новым жизненным фор
мам, поддержать процесс воспроиз
водства социального опыта, закрепить 
в общественном сознании и практике 
новые политические реалии, новые 
ориентиры развития. Школа призвана 
готовить своих учеников к переменам, 
развивая у них такие качества, как 
мобильность, динамизм, конструктив
ность. Основной задачей единого об
разовательного процесса становится 
формирование креативности, умения 
работать в команде, проектного мыш
ления, аналитических способностей и 
социальной компетентности.

Все большую актуальность приоб
ретает ценность человеческого бытия в 
его гармонии с образованием. Это обу
словливает повышенное внимание к 
смыслу происходящего и творимого че
ловеком, к социально-гуманитарному 
знанию и формирующему человека 
социально-гуманитарном у образо
ванию. Основные тенденции разви
тия социально-гум анитарны х наук
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порождают поликонцептуальность, 
альтернативность, методологический 
плюрализм, интегративный подход, 
неоднозначность постановки задач и 
творческое, нестандартное их решение 
и требуют адекватной системы образо
вания [10].

Однако «возникло явное противо
речие: с одной стороны, гуманитарное 
знание и образование признаются 
квинтэссенцией информационной ци
вилизации XXI в., а с другой -  вопреки 
мнению научно-образовательного 
сообщества знание и образование 
волевым путем сокращают, делают 
односторонним, нарушая целостность, 
комплексность образовательного воз
действия на человека» [5]. В современ
ных условиях образование не может 
основываться только на представлени
ях линейного развития и ограничивать
ся трансляцией социального опыта . 
В силу этого образовательный процесс 
становится актом творчества личности 
учителя и ученика.

Развитие соврем енного ш коль
ного образования характеризуется 
активным его переходом на систему 
профилизации. На этапе внедрения 
профильного обучения в российские 
общеобразовательные школы были 
сформулированы основные цели про
фильного обучения:
-  обеспечить углубленное изучение 

отдельных предметов программы 
полного общего образования;

-  создать условия для сущ ествен
ной дифференциации содержания 
обучения старшеклассников с ши
рокими и гибкими возможностями 
построения школьниками индиви
дуальных образовательных про
грамм;

-  способствовать установлению рав
ного доступа к полноценному об
разованию  разным категориям 
обучающихся в соответствии с их

способностями, индивидуальными 
склонностями и потребностями;

-  расширить возможности социали
зации учащихся, обеспечить пре
емственность между общим и про
фессиональным образованием , 
более эффективно подготовить вы
пускников школы к освоению про
грамм высшего профессионального 
образования.
Достижение этих целей должно 

содействовать модернизации россий
ского образования. Для реализации 
данных задач необходимо определить 
ценность профильного образования на 
данном этапе развития.

Любое общество существует лишь 
при условии, что его члены следуют 
принятым в нем ценностям и нор
мам поведения, обусловленным кон
кретными природными и социально
историческими условиями. Человек ста
новится личностью в процессе социали
зации, благодаря которой он обретает 
способность выполнять социальные 
функции. Некоторые ученые понимают 
социализацию как пожизненный про
цесс, связывая ее и с переменой места 
жительства и коллектива, и с семейным 
положением, и с приходом старости. Та - 
кая социализация есть не что иное, как 
социальная адаптация. Однако социа
лизация этим не исчерпывается. Она 
предполагает и развитие, и самооп
ределение, и самореализацию лично
сти [7]. Причем такие задачи решаются 
как стихийно, так и целенаправленно, 
всем обществом, специально создан
ными для этого институтами и самим 
человеком. Этот целенаправленно ор
ганизованный процесс управления 
социализацией и называется образо
ванием, которое представляет собой 
сложнейший социально-исторический 
феномен с множеством сторон и аспек
тов, исследованием которых занимает
ся ряд наук.
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Под образованием понимается еди
ный процесс физического и духовного 
становления личности, процесс социа
лизации, сознательно ориентирован
ный на некоторые идеальные образы, 
на исторически зафиксированные в 
общественном сознании социальные 
эталоны (например, спартанский воин, 
добродетельный христианин, энергич
ный предприниматель, гармонично 
развитая личность). В современных 
условиях на первый план выходят 
требования гармонично развитой лич
ности, которые вытекают из логики 
социального и технического прогресса
[5]. Сегодня мировое сообщество неот
вратимо идет к реализации гуманисти
ческих идеалов в образовании путем 
повышения социальной, педагогиче
ской и экономической эффективности 
его функционирования. Социальная 
эффективность выражается в многооб
разных формах утверждения гуманиз
ма как в обществе, так и в самом со
держании и технологиях образования 
как педагогического процесса.

Итак, образование как социальное 
явление -  это прежде всего объек
тивная общественная ценность. Нрав
ственный, интеллектуальный, научно
технический, духовно-культурный и 
экономический потенциал любого 
общества непосредственно зависит 
от уровня развития образовательной 
сферы. Однако образование, имея об
щественную природу и исторический 
характер, в свою очередь, обусловлено 
историческим типом общества, которое 
реализует эту социальную функцию. 
Оно отражает задачи социального раз
вития, уровень экономики и культуры 
в обществе, характер его политических 
и идеологических установок, так как 
и педагоги, и воспитанники являются 
субъектами общественных отноше
ний. Образование как социальное 
явление -  это относительно самостоя

тельная система, функцией которой 
является систематическое обучение и 
воспитание членов общества, ориен
тированная на овладение определен
ными знаниями (прежде всего, науч
ными), идейно-нравственными ценно
стями, умениями, навыками, нормами 
поведения, содержание которых в 
конечном счете определяется социаль
но-экономическим и политическим 
строем данного общества и уровнем 
его материально-технического раз
вития. Образование как социальное 
явление -  это и система, для которой 
характерно наличие инвариантных ка
честв, присущих как ей в целом, так и 
каждому ее компоненту. К числу таких 
качеств относятся: гибкость, динамич
ность, вариативность, адаптивность, 
стабильность, прогностичность, пре
емственность, целостность (Б.С. Гер - 
шунский).

Систем а образования намного 
сложнее любых других, более жестко 
детерминированных -  технических, 
кибернетических, экономических и 
т.п. Система образования -  это не 
замкнутая, жестко централизованная 
и упорядоченная система. Она -  от
крытая система, способная к самопо
знанию (рефлексии), количественному 
и качественному обогащению, пер
манентному преобразованию в силу 
тех изменений, которые непрерывно 
происходят как в макросоциуме, так 
и внутри самой системы. Гуманисти
ческая, личностно ориентированная 
направленность современного обра
зования усиливает такие его характе
ристики, как гибкость и динамичность. 
Образование как социальная система 
превращается в дифференцированную 
и открытую для изменений сферу об
разовательных услуг. Не система об
разования со своими учреждениями 
навязывается человеку, ограничивая 
его свободу выбора, а человек со
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знательно выбирает индивидуальную 
образовательную траекторию в соот
ветствии со своими образовательными 
потребностями и способностями.

Педагогические ценности, как и 
любые другие духовные ценности, 
утверждаются в жизни и зависят от со
циальных, политических, экономиче
ских отношений в обществе, которые 
во многом влияют на развитие педа
гогики и образовательной практики. 
Причем эта зависимость не механиче
ская, так как желаемое и необходимое 
на уровне общества часто вступают 
в противоречие, разрешает которое 
конкретный человек -  педагог -  в 
силу своего мировоззрения, идеалов, 
выбирая способы воспроизводства и 
развития культуры. Педагогические 
ценности представляют собой нор
мы, регламентирующие педагогиче
скую деятельность и выступающие как 
познавательно-действующая система, 
которая служит опосредующим и свя
зующим звеном между сложившимся 
общественным мировоззрением в об
ласти образования и деятельностью 
педагога [6].

Широкий диапазон педагогиче
ских ценностей требует их класси
фикации и упорядочивания, что по
зволит представить их статус в об
щей системе педагогического знания. 
В научно-педагогической литературе 
определены совокупности общих и 
профессионально-педагогических цен
ностей. Среди последних выделяют 
такие, как содержание педагогической 
деятельности и обусловленные им 
возможности саморазвития личности; 
общественная значимость педагогиче
ского труда и его гуманистическая сущ
ность и др. Аксиологическое явление 
как система ценностных ориентаций 
содержит не только когнитивные, но 
и эмоционально-волевые компонен
ты, играющие роль его внутреннего

ориентира. В нем ассимилированы 
как социально-педагогические, так и 
профессионально-групповые ценности, 
служащие основанием индивидуально
личностной системы педагогических 
ценностей. Эта система включает [8]:
-  ценности, связанные с утверждени

ем личностью своей роли в соци
альной и профессиональной среде 
(общественная значимость труда 
педагога, престижность педагоги
ческой деятельности, признание 
профессии ближайшим личным 
окружением и др.);

-  ценности, удовлетворяющие по
требность в общении и расширяю
щие его круг (общение с детьми, 
коллегами, переживание детской 
любви и привязанности, обмен ду
ховными ценностями и др.);

-  ценности, ориентирующие на са
моразвитие творческой индивиду
альности (возможности развития 
профессионально-творческих спо
собностей, приобщение к мировой 
культуре, занятие любимым пред
метом, постоянное самосовершен
ствование и др.);

-  ценности, позволяющие осущ е
ствить самореализацию (творче
ский, вариативный характер труда 
педагога, романтичность и увлека
тельность педагогической профес
сии, возможность помощи социаль
но неблагополучным детям и др.);

-  ценности, дающие возможность 
удовлетворять прагматические по
требности (возможность получения 
гарантированной государственной 
службы, оплата труда и длительность 
отпуска, служебный рост и др.).
В зависимости от ответа, который 

дается человеком или -  более широ
ко -  обществом о смысле человече
ского существования, формируется и 
представление о ценности образова
ния как одного из действенных спо
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собов передать будущим поколениям 
свое понимание смысла человеческой 
жизни.

Говоря о ценностях образования, 
необходимо учитывать три «слоя» 
ценностей: ценность образования как 
ценность государственная, как цен
ность общ ественная, как ценность 
личностная. Первые две ценности об
разования отражают коллективную, 
групповую значимость этого культур
ного феномена, и в советский период 
отечественного образования именно 
они выступали во многих педагоги
ческих концепциях на первый план. 
В последнее время приоритет отдается 
личностной ценности образования, 
индивидуально мотивированному, 
пристрастному отношению человека 
к уровню и качеству своего образова
ния. По-видимому, существует тесная 
связь между признанием личностно 
ориентированной ценности образова
ния и тенденцией к пониманию обра
зования как непрерывного процесса, 
протекающего в течение всей жизни 
человека.

Образование способно не только 
поддерживать на должном уровне 
ценности общества, ценности социума, 
но и обогащать, развивать их. Увидеть 
тесную связь образования и приори
тетных ценностей общества можно 
на примере «культуры полезности» 
и «культуры достоинства» -  понятий, 
введенных известным психологом 
А.Г. Асмоловым. Культура полезности, 
или культура, ориентированная на по
лезность как базовую ценность обще
ства, имеет «единственную цель... -  
воспрои зводство самой себя без 
каких-либо изменений... образованию 
отводится роль социального сироты, 
которого терпят постольку, поскольку 
приходится тратить время на дрессуру, 
подготовку человека к исполнению по
лезных служебных функций» [1].

По мнению А.Г. Асмолова, оппози
цией такой культуре, такому устрой
ству общества выступает новый тип 
культуры, ориентированный на до
стоинство. Очевидно, что культура 
достоинства требует новой парадигмы 
образования -  образования, ориен
тированного на воспитание чувства 
собственного достоинства человека, 
чувства свободы, профессиональной и 
общеобразовательной (общекультур
ной) компетентности. Это предполага
ет коренное изменение содержания 
и организационных форм всей обра
зовательной системы, изменение цен
ностей образования как социального и 
культурного явления.

Настоящий период времени харак
теризуется деидеологизацией обще
ства, переосмыслением и изменением 
системы ценностей, в том числе и цен
ностей образования, и определяется 
рядом ученых как « аксиологическая ре
волюция». Социально-экономические 
реформы, бурный темп жизни, эконо
мический кризис, переход к рыночной 
экономике в одно мгновение низверг
ли то, что еще недавно казалось неру
шимым. «“Старые" ценности, еще не
давно казавшиеся неопровержимыми, 
заменяются “новыми", чуждыми пред
шествующей практике ценностными 
ориентациями» [2, с. 47].

Образование -  это не только куль
турный феномен, но и социальный 
институт, одна из социальных под
структур общества. Содержание об
разования отражает состояние обще
ства, переход от одного его состояния 
к другому. В настоящее время это 
переход от индустриального обще
ства XX в. к постиндустриальному, или 
информационному, обществу XXI в. 
Развитие и функционирование образо
вания обусловлено всеми факторами 
и условиями существования общества: 
экономическими, политическими, со
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циальными, культурными и др. Вместе 
с тем цель образования -  развитие 
человека, отвечающего требованиям 
того общества, в котором он живет, что 
находит свое отражение в связи обра
зования и культуры [3].

Связь образования и культуры яв
ляется наиболее тесной, уже самые 
ранние стадии становления института 
образования связаны с культом, ритуа
лом: культура требовала постоянного 
воспроизводства. Это не просто обу
словливание, это сущностная взаимо
зависимость, что проявляется, в част
ности, в том, что одним из основных 
принципов существования и развития 
образования является «культуросо- 
образность». При этом образование 
рассматривается прежде всего как 
социальный институт с функцией куль
турного воспроизводства человека или 
воспроизводства культуры человека 
в обществе. Этот принцип пришел на 
смену выдвинутому Я.А. Коменским 
положению «природосообразности» 
обучения. Как полагал Я.А. Коменский, 
учиться можно легко, только «идя по 
стопам природы», в соответствии с 
чем и были сформулированы основ
ные постулаты обучения, отражающие 
принципиальные законы природы и 
человека как ее части.

Принцип «культуросообразности», 
императивно сформулированный еще 
А. Дистервегом: «Обучай культуро
сообразно!», означает обучение в 
контексте культуры, ориентацию об
разования на характер и ценности 
культуры, на освоение ее достижений 
и ее воспроизводство, на принятие 
социокультурных норм и включение 
человека в их дальнейшее развитие. 
Культура понимается как воспроизво
дящаяся при смене поколений система 
образцов поведения, сознания людей, 
а также предметов и явлений в жизни 
общества.

Очевидно, что разные подходы к 
проблеме внутренней связи культуры 
(ее типов, парадигм, тенденций) и об
разования вскрывают накопившиеся 
в истории цивилизации противоречия 
между сложившимся «образователь
ным» стереотипом общественного 
сознания и накапливаемыми челове
чеством знаниями о ребенке, детстве 
и его мире. Современное образование 
и характеризуется поиском решения 
этого противоречия.

Образование как воспроизведение 
культуры не могло не сформировать
ся как определенная система, внутри 
которой дифференцируются (в зависи
мости от возраста обучающихся, цели 
обучения, отношения к церкви, к госу
дарству) разные подсистемы. В первую 
очередь подчеркнем, что образование 
как социальный институт есть сложная 
система, включающая разные элемен
ты и связи между ними: подсистемы, 
управление, организацию, кадры и т.д. 
Эта система характеризуется целью, 
содержанием, структурированными 
учебными программами и планами, 
в которых учитываются предыдущие 
уровни образования и прогнозируются 
последующие. Системообразующей 
(или смыслообразующей) составляю
щей образовательной системы явля
ется цель образования, т.е. ответ на 
вопрос, какого человека требует и 
ожидает общество на данном этапе 
его исторического развития. В каждой 
стране начиная с древних времен об
разование как система формировалось 
в соответствии с теми конкретными 
общественно-историческими условия
ми, которые характеризовали каждый 
конкретный временной период ее 
развития. Специфичной является и 
история становления образования в 
различных его ступенях (школьном, 
среднепрофессиональном, вузовском) 
в разных странах.
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Образование как система может 
рассматриваться в трех измерениях: 
социальный масштаб (образование в 
мире, определенной стране); ступень 
образования (дошкольное, школьное, 
высшее); профиль образования -  об
щее, специальное (математическое, 
гуманитарное, естественнонаучное и 
т.д.), профессиональное, дополнитель
ное. С этих позиций образование как 
систему в целом можно характеризо
вать следующим образом: образова
ние как система может быть светским 
или клерикальным, государственным, 
частным, муниципальным или феде
ральным; образование как система 
характеризуется уровневостью, сту
пенчатостью, в основе чего преимуще
ственно лежит возрастной критерий. 
Однако во всех странах при достаточно 
больших вариациях есть дошкольное 
образование, затем школьное с тремя 
ступенями (начальное, среднее, стар
шее ), где формами могут быть гим - 
назии, лицеи, и высшее образование: 
институты, университеты, академии. 
Каждая ступень имеет свои организа
ционные формы обучения -  урок, лек
ция, семинар и т.д. и специфические 
формы контроля -  опрос, зачет, экза
мен и т.д.; образование как система 
может характеризоваться преемствен
ностью уровней, управляемостью ,

эффективностью, направленностью; 
образовательная система имеет ка
чественную и количественную харак
теристику, специфическую для своих 
подсистем [5].

Литература

1. Асмолов А.Г. Оптимистическая трагедия ода
ренности. URL: http://ww w.asm olovpsy.ru/ru/ 
publications/127.

2. Бордовская Н.В., РеанА.А. Педагогика: учебник 
для вузов. СПб., 2000.

3. Введенский А.И. Очерки истории русской фило
софии. Екатеринбург: Урал, 2008.

4. Евлампиев И.И. История русской философии: 
учеб. пособие. М.: Высшая школа, 2009.

5. М ухам ет ш ин Ф.М. Гуманизм как универса
лия мировой культуры: тезисы выступления 
на международной конф. «Век XXI: к новому 
гуманизму» (г. Париж, 2 3 -2 4  января 2012 г.). 
URL: h ttp ://w w w .russie fran ce .o rg/do c/2 0 1 2 / 
humanisme/FMM-Speech.pdf.

6. Педагогика: учеб. пособие для пед. учеб. за
ведений /  под ред. П.И. Пидкасистого. 5-е изд., 
доп. и перераб. М.: Педагогическое общество 
России, 2007.

7. Радугин А.А. Педагогика: учеб. пособие для 
вузов. М., 2007.

8. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Ш иянов Е.Н. Педа
гогика: учеб. пособие для студ. педвузов. М.: 
Академия, 2002.

9. Философский словарь /  под ред. М.Т. Фролова. 
М.: Политиздат, 2006.

10. Хорошенкова А.В. Проблемы и тенденции раз
вития современного социально-гуманитарного 
образования // Инновации и образование: сб. 
материалов конф. СПб.: С.-Петербургское фило
софское общество, 2003. С. 371-374.

http://www.asmolovpsy.ru/ru/
http://www.russiefrance.org/doc/2012/

