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ÑÎÂ

Ñîâðå�å��ûå øêîëü�èêè æèâóò â áóð�î� ïîòîêå è�ôîð�àöèè, êîòîðóþ �å óñïåâàþò
«ïåðåâàðèâàòü» — î�à ïðîñêàêèâàåò �è�î ñîç�à�èÿ è �å çàïà�àåò â �óøó. Àâòîðû
ñòàòüè ðàç�ûøëÿþò î ç�à÷å�èè â ñîâðå�å��îé øêîëå ïðîñâåùå�èÿ: òîãî, ÷òî, çàïà�àÿ
â �óøó, ñòà�îâèòñÿ â�óòðå��è� áîãàòñòâî� ëè÷�îñòè, óâåëè÷èâàÿ å¸ ïîòå�öèàë
è, â êî�öå êî�öîâ, âîñïðîèçâî�èò ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë. Íî êàê èç ïîòîêà è�ôîð�àöèè
âûáðàòü òî, ÷òî ñòà�åò ïðîñâåùå�èå�? �ëÿ ó÷èòåëåé, âîñïèòàòåëåé è �åòî�èñòîâ ýòî
ïîâî� ê êî�ñòðóêòèâ�û� ðàç�ûøëå�èÿ�. 

● образовательные процессы ● ценностные ориентиры ● образование 
● просвещение ● информирование ● обучение ● воспитание 

становится стоимостью, способной уравно-
весить и финансовый, и физический капи-
талы в процессе их развития, поскольку
все три капитала — человеческий, физиче-
ский и финансовый — взаимодействуют,
образуя единую систему в динамично ме-
няющейся экономике мира. Возникает ес-
тественный вопрос: где возникает, как
формируется, растёт и развивается челове-
ческий капитал? Ответ удивительно про-
стой: в семье, в детском садике и в сред-
ней школе. Одним словом — в националь-
ной системе образования. 

Öåííîñòíûå îðèåíòèðû 

Постмодерн приходит к нам через
массмедиа, стили, привычки, моды, ком-
пьютерные сети, молодёжную культуру,
но при этом практически не осознаётся
и глубоко не затрагивает. Общество
пребывает в нерешительности: оно уже

Ä ва вида капитала, на эквивалент-
ности и неразрывности которых
в течение веков держалась вся

мировая политэкономия — финан-
совый капитал (денежная масса)
и физический капитал (золото, по-
лезные ископаемые, сооружения
и т.д.), перестали быть сбалансиро-
ванными и неразрывно связанными.
Финансовый капитал оторвался от
физического и отправился в само-
стоятельное «плавание». Возник
экономический всемирный постмо-
дернизм: деньги оторвались от сво-
ей физической основы, старая по-
литэкономия потеряла практически
всякий смысл. Мир стал неуправ-
ляемым. Ситуация могла бы пока-
заться безнадёжной, если бы в ми-
ре не появился ещё один вид капи-
тала — человеческий. Он стреми-
тельно растёт, и как в близкой, так
и в самой отдалённой перспективе 
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более не стремится, как в 1990-е, «за грани-
цу», но и не может закрепиться вокруг какой-
то альтернативы, не может настоять на само-
бытности, так как это русское самобытие не-
уловимо и невнятно. Так есть ли у России
шанс свернуть на иной путь? Он есть всегда,
были бы воля, ум и решимость.

По нашему мнению, системный кризис совре-
менной России — кризис базовых ценностей,
на которых построена наша современная циви-
лизация, то есть то, что у нас осталось от со-
ветской цивилизации, поскольку о создании но-
вой российской цивилизации никто даже не за-
думывается.

Сегодня механизмом самовоспроизводства ос-
новного жизненного цикла нашего общества
стала максимизация личного потребления,
а официальный лозунг чиновников от образова-
ния «формировать и развивать культурного по-
требителя» последовательно уничтожает все
ценностные ориентиры, выходящие за пределы
жизненного цикла отдельного человека. Таким
образом, уничтожается идея исторического госу-
дарства как субъекта деятельности, подразуме-
вающего цели и задачи длиннее человеческой
жизни и важнее её.

Очевидно, что всё начинается с национальной
системы образования, где у граждан страны
должны формироваться и развиваться основные
жизненные убеждения и ценности. Однако
в существующей ныне системе образования мы
не видим языка, на котором кризис может
адекватно описываться. Многоголосое щебета-
ние «экспертов» сливается в одну большую не-
моту. Для того, чтобы найти внятный язык, на-
до вернуться к определению базовых категорий:
без их уточнения и очищения невозможен ника-
кой содержательный разговор в прикладной
сфере образования. Необходим поиск и восста-
новление смыслов.

«Уплощение» человеческой природы, ценностное
сужение её границ, переводящее человека из
ранга «творца» в ранг «потребителя», становит-
ся фактором превращения государства «создаю-
щего» в государство «потребляющее», а следо-
вательно, зависимое, рабское, а не свободное.
Одновременно таким же становится и каждый
житель страны, превращаясь из гражданина
в обывателя.

Традиционный подход к государственно-
му строительству предполагает не реше-
ние сиюминутных задач, а осознание
ценностных целей, воспроизводящихся из
поколения в поколение. Такое осознание
может и должно происходить в нацио-
нальной системе образования. Однако се-
годня оно себе этой задачи не ставит.
Почему? Одна из причин — утрата
твёрдых, ясных и понятных каждому ре-
бёнку, родителю, учителю и администра-
тору от образования смыслов образова-
тельной деятельности, основные катего-
рии которой — «просвещение», «обуче-
ние», «воспитание» и «развитие», а те-
перь ещё и «человеческий потенциал»,
«человеческий капитал» и «социальный
капитал».

Если у нас есть ценности — то, что ле-
жит за пределами нашей жизни, но чему
мы готовы и хотим посвятить свою
жизнь, то потребность в государстве,
способном служить передаваемым из по-
коления в поколение целям, становится
главной гражданской и общественной по-
требностью.

Прежде всего дело в природе самих цен-
ностей. Они потому и лежат за предела-
ми человеческой жизни, что срок их
жизни, повторим, много дольше челове-
ческой. Мы обладаем ценностями лишь
постольку, поскольку верим в них. 

Всё социально-экономическое развитие
страны определяется в основном её чело-
веческим капиталом, а он производится
исключительно российской системой об-
разования. 

Îáðàçîâàíèå

С позиций сегодняшнего дня очевидно:
целью, содержанием и результатом дея-
тельности национальной системы общего
образования страны является человечес-
кий и социальный капитал её граждан.
Однако такое ясное, простое и глубокое
определение сформировалось не сразу.
Например, в советской «Педагогической



Несмотря на разброс определений образо-
вания, они позволяют всё же выделить не-
которые из основных компонентов образо-
вательного процесса: информирование, про-
свещение, обучение и воспитание. Под че-
ловеческим капиталом мы понимаем нераз-
рывное системное единство основных его
компонентов: физическое и психическое
здоровье человека, социальное, критичное
мышление (рациональная картина мира),
творческая интуиция (чувственное мировоз-
зрение) и совесть. Все компоненты челове-
ческого капитала в процессе образования
формируются и развиваются посредством
информирования, просвещения, обучения
и воспитания. Формирование и развитие
человеческого капитала и есть формирова-
ние и развитие человеческой личности. 

Èíôîðìèðîâàíèå 

Практически у каждого ребёнка в москов-
ской школе есть теперь сотовый телефон.
Он занимает массу времени, он непрерывно
«орошает» ребёнка всевозможной информа-
цией. Хорошо это или плохо, ускоряет или
замедляет это техническое новшество фор-
мирование и развитие человеческого капи-
тала? В некоторых школах за время одной
перемены по общему радио передаются де-
сятки всевозможных объявлений, которые
отнимают у школьника возможность отдох-
нуть, сосредоточиться, подумать о только
что прошедшем занятии и подготовиться
к следующему. А ведь все личностные ре-
сурсы школьника необходимо тщательно
учитывать и очень бережно их расходовать.

Наконец, надо признаться, что на некото-
рых уроках происходит не просвещение,
не обучение, не воспитание, а только ин-
формирование. Безусловно, информирова-
ние происходит и вне школы — на улице,
в средствах массовой информации, в дет-
ских «тусовках»... Как это информирова-
ние сказывается на эффективности школь-
ного образовательного процесса?

Если признать, что человеческий капи-
тал — единственная неотъемлемая

энциклопедии» середины 1960-х годов ут-
верждается: «Образование — процесс и ре-
зультат усвоения систематизированных дан-
ных, умений и навыков».

В Законе РФ «Об образовании» 1992 г.
образование определяется как целенаправлен-
ный процесс воспитания и обучения в интере-
сах человека, общества, государства, сопро-
вождающийся констатацией достижения
гражданином установленных государством об-
разовательных уровней (образовательных
цензов). Это определение оставлено неизмен-
ным и в редакции Закона от 1996 года. Мы
видим, что законодатель различает в образо-
вательной деятельности только два основных
аспекта — обучение и воспитание, а цель де-
ятельности системы образования вообще ни-
как не определена.

В широком смысле слова образование обычно
понимается как процесс или продукт форми-
рования интеллекта, характера или физичес-
ких способностей личности. В техническом
смысле образование — это процесс, при ко-
тором общество посредством школы, коллед-
жа, университета и других институтов целе-
направленно передаёт своё культурное насле-
дие — накопленное знание, ценности и на-
выки от одного поколения другому.

В обыденном понимании образование, кроме
всего прочего, подразумевает обучение уче-
ников учителем и, в основном, ограничено
им. Оно может состоять в обучении чтению,
письму, математике, истории и другим пред-
метам. Существует также преподавание про-
фессиональных навыков, например, вождения
автомобиля. Кроме образования, существует
и самообразование, например, с помощью
Интернета, чтения, посещения музеев, обре-
тения личного опыта. Право на образование
подтверждено национальными и международ-
ными правовыми актами — Конституцией
РФ, Европейской конвенцией о защите прав
человека и основных свобод, Международ-
ным пактом об экономических, социальных
и культурных правах.

Ì.Á. Çûêîâ, Í.Ð. Ñàáàíèíà. Ñîâðåìåííàÿ øêîëà è ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë
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собственность человека, а в результате
простого информирования никакой прибавки ни
к какой собственности человека не происходит,
то придём к выводу, что информирование
к человеческому потенциалу и капиталу имеет
лишь косвенное отношение, скорее затрудняя,
чем улучшая их формирование и развитие.

Ïðîñâåùåíèå 

В четырёхтомной «Педагогической энциклопе-
дии» 1960-х годов статья про любую страну
строится так: сначала краткая географическая
и историческая справка в несколько строк,
а затем идёт собственно вся статья про систе-
му образования в этой стране с заголовком
«Просвещение». Термин «Просвещение»
в этом издании используется вместо термина
«Образование», и это как нечто само собою
разумеющееся. Что касается самого термина
«Просвещение», в энциклопедии о нём вообще
нет специальной статьи.

В школьном образовании о просвещении забы-
вать нельзя, поскольку совершенно очевидно,
что оно во всё большей мере вытесняет из со-
временной российской средней школы и обуче-
ние, и воспитание. Чтобы судить об этом объ-
ективно, необходимо точно определить сам тер-
мин. В школе на ребёнка обрушивается мощный
поток информации. Как правило, дети быстро
к этому потоку привыкают и пропускают ин-
формацию «мимо ушей», но всё равно в память
что-то западает. 

Информация превращается в знание только тог-
да, когда ðåá¸�îê àêòèâ�î, èçáèðàòåëü�î
ê �åé îò�åñ¸òñÿ, ñîâåðøèò îïðå�åë¸��îå ïñè-
õè÷åñêîå óñèëèå, ïîñòàðàåòñÿ ñîîò�åñòè å¸
ñ óæå è�åþùè�èñÿ ó �åãî ç�à�èÿ�è, êðèòè-
÷åñêè îöå�èòü å¸ è «âñòðîèòü» â ñâîþ êàðòè-
�ó �èðà. Только такой процесс и является
просвещением. Но в таком понимании оно
вступает в неявное, но очень существенное про-
тиворечие с традиционно понимаемым процес-
сом школьного обучения. В самом деле, офици-
альная педагогика ставит своей целью сформи-
ровать систему знаний, сам же ребёнок интуи-
тивно стремится к построению собственной кар-
тины мира. Искусственно выстроенная чиновни-
ками Минобразования и науки система знаний
психологически чужда ребёнку и будет незамед-

лительно «вымыта» из его памяти, как
только учителя перестанут назойливо за-
ботиться об её сохранности. Îñòà�åòñÿ
�à âñþ æèç�ü òîëüêî âñòðîå��àÿ �åïî-
ñðå�ñòâå��î â ïñèõèêó ðåá¸�êà êàðòè�à
�èðà, êîòîðàÿ è áó�åò îïðå�åëÿòü ïî-
âå�å�èå ÷åëîâåêà. 

Так, может быть, надо вещи называть
своими именами и признать, что одна из
главных целей школьного образования не
формирование системы знаний в процессе
обучения, а оказание ребёнку всевозмож-
ной помощи в формировании и развитии
необходимой части его прирождённой
психики — картины мира с помощью
образовательной процедуры — просве-
щения?

Термин «просвещение» совсем не чужд
термину «образование» в истории рос-
сийской системы образования. Зря мы
его забыли и отбросили совершенно не-
заслуженно. Эту ошибку надо постарать-
ся исправить как можно скорее.

Вопрос о возвращении теории и практи-
ки просвещения в школу становится
весьма актуальным, поскольку знания
сегодня стремительно устаревают.
Не разумнее ли создать и совершенство-
вать такую систему просвещения в об-
щем среднем образовании, которое помо-
гало бы каждому ребёнку индивидуально
выстраивать свою собственную картину
мира, без чего ни один человек жить не
может? Во всяком случае, взрослеющему
ребёнку не все знания нужны, а только
те, которые становятся необходимыми
структурными «кирпичиками» его внут-
реннего мира, сознания, ложатся в его
индивидуальную картину мира — только
они и останутся в его памяти на всю
жизнь, все остальные знания забудутся.

«Плодом просвещения» становится
очень важный компонент человеческого
капитала (личности человека) — карти-
на мира. Поэтому, совершенствуя обра-
зовательную процедуру «просвещение»,
мы можем самым непосредственным



ку, правильно — создавать новую языко-
вую личность с помощью других образо-
вательных процедур, а не только обучения.
И всё же обучение играет огромную роль
в создании человеческого потенциала, по-
скольку оно позволяет ребёнку в кратчай-
шие сроки преодолеть стадию примитивно-
го детства и вступить в сознательную
жизнь, то есть приступить к самовоспита-
нию — главному условию формирования
и развития человеческого капитала.

Âîñïèòàíèå 

Под воспитанием обычно понимают про-
цесс целенаправленного формирования лич-
ности. Сегодня это определение надо уточ-
нить: воспитание — намеренное создание
таких условий для человека, в которых
развитие человеческого капитала происхо-
дит оптимальным образом — наиболее эф-
фективное формирование сознания и пове-
дения, всестороннее развитие личности,
подготовка активных и сознательных чле-
нов общества. Без воспитания человеческое
общество не может развиваться. Поэтому
на всех этапах истории человечества вос-
питание занимает важное место в жизни
общества. Вместе с прогрессом развивается
и воспитание. Школы, не зависимой от
общества, нет и быть не может.

Существуют два понимания связи воспита-
ния с развитием ребёнка. Согласно одному
из них, поступая в школу, ребёнок вклю-
чается в учебную деятельность, которая,
в отличие от игры, представляет собой вы-
полнение последовательно усложняющихся
обязательных заданий. При этом развитие
личности характеризуется, как писал
И.М. Сеченов, теми «умственными пере-
воротами», которые происходят в голове
ребёнка, когда он научается говорить, чи-
тать, писать, считать, овладевает знания-
ми. Личность развивается как единое це-
лое, отдельные стороны которого взаимно
связаны и взаимно влияют одна на дру-
гую, как система, которая, по выражению
И.П. Павлова, в высочайшей степени сама
себя регулирует и совершенствует.

образом формировать и развивать человечес-
кий потенциал молодого поколения. Надо ли
доказывать, что существующее понимание
обучения не формирует ни критичное мыш-
ление, ни присущую психике ребёнка инди-
видуальную картину мира?

Îáó÷åíèå 

Под обучением обычно понимают процесс
передачи и усвоения знаний, умений, навыков
и способов познавательной деятельности че-
ловека. Утверждается, что в процессе обуче-
ния реализуются цели образования, соверша-
ется отбор его содержания, методов обучения,
что задача обучения в школе — обеспечить
определённый образовательный уровень, спо-
собствовать формированию личности челове-
ка. Если признать оправданным широкое вве-
дение «просвещения»в педагогический про-
цесс в качестве образовательной процедуры,
то следует существенно потеснить объём обу-
чения. По-видимому, оно формирует специ-
альные знания, не входящие в картину мира
ребёнка, о конкретных действиях и видах ра-
бот, развивает умения и навыки выполнять
(часто автоматически) эти действия и работы.
Они становятся привычками обыденного по-
ведения человека и в этом смысле играют
важную роль во всей его жизни. Присмот-
ревшись внимательно, мы невольно заметим,
что все виды обучения детей сохраняют из-
рядную долю обычной процедуры «дресси-
ровки» с использованием различных «кнутов»
и «пряников».

Естественно признать, что на самых ранних
стадиях развития ребёнка обучение — един-
ственная адекватная образовательная проце-
дура. Впоследствии, когда у ребёнка сформи-
руются высшие психические функции, основ-
ными образовательными процедурами стано-
вятся просвещение и воспитание. Почти все
результаты обучения, понимаемого как дрес-
сировка, утрачиваются со временем, забыва-
ются, как это всегда случается с обучением
иностранному языку, если полученные навыки
постоянно не тренируются, поэтому методоло-
гически ошибочно обучать иностранному язы-
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Процесс её развития — это «самодвижение»,
совершающееся по своим внутренним законам,
со строгой и необратимой последовательностью
стадий. Характер связи воспитания и развития
сложен и противоречив. Развивает то воспита-
ние, которое пробуждает активность детей,
инициативу, самодеятельность, обеспечивает
«самодвижение» каждой растущей личности,
вызывает у неё стремление к самосовершенст-
вованию, к самовоспитанию.

Согласно другому взгляду, которого придержи-
ваемся и мы, воспитание ребёнка осуществляет-
ся как самовоспитание в процессе его трудовой
деятельности. Труд создаёт одновременно две
стоимости — внешнюю (товар на одном из об-
щественных рынков) и внутреннюю — прирост
личности трудящегося, увеличение его человече-
ского потенциала. Принципиальная задача лю-
бой оптимально организованной системы обра-
зования — насыщение её трудом, посильным
для детей. Подобно тому, как дерево растёт
«изнутри» (а садовник может только оптимизи-
ровать условия для этого роста), личность чело-
века тоже растёт только «изнутри» (воспита-
тель может лишь оптимизировать условия её
роста), причём происходит это только тогда,
когда человек свободен.

Достаточно легко представить себе, как воспи-
тание формирует базисные компоненты челове-
ческого потенциала — здоровье и интеллект.
Сложнее обстоит дело с воспитанием са̀мого
драгоценного компонента человеческого потен-
циала и человеческого капитала — совести.
Она возникает только как результат всесторон-
него развития личности, результат самой выс-
шей и сложной, тонкой формы воспитательного
творчества.

В целом из всех форм образовательных проце-
дур только просвещение и в ещё большей сте-
пени воспитание формируют и развивают чело-
веческий потенциал школьника, преобразовав
его в человеческий капитал. Именно просвеще-
ние и воспитание позволяют школе создать тот
продукт, который от неё ожидает современное
общество, — человеческий капитал.

Парадокс: то, что в современной российской
школе считается основным — обучение,
на самом деле является дополнительным в об-
разовании, а просвещение и воспитание,

на самом деле — основное. Понятно,
почему это случилось исторически. Ведь
ещё полтора века назад большинство
населения Европы и Америки не умело
читать, писать и элементарно считать.
И тогда основной образовательной про-
цедурой стало, естественно, обучение.
Та же самая картина позже повтори-
лась в советской России — возникла
задача ликвидировать массовую безгра-
мотность. И образовательной процеду-
рой, которая помогла решить эту зада-
чу, стало обучение. Следующим этапом
развития образования и в Европе,
и в Америке, и в СССР стало, естест-
венно, обязательное начальное общее
образование, где основной формой оста-
валось обучение. И эта форма образо-
вательной деятельности успешно справ-
лялась с задачами, которые тогда стоя-
ли перед развивающейся промышленно-
стью. Позже у нас было введено обя-
зательное семи-, восьми-, 10- и 11-лет-
нее образование. 

Индустриальное общество превратилось
в постиндустриальное, информационное.
Над всеми странами нависла угроза тех-
нологической безработицы, когда автома-
ты и машины стали вытеснять людей из
всех отраслей материального производст-
ва. Сегодня для успешного социально-
экономического развития любой страны
нужна уже не просто рабочая сила, кото-
рую готовила школа в процессе обучения,
а люди с высоким человеческим капита-
лом, способные к творчеству, к духовно-
му производству.

Но мы в России продолжаем упорство-
вать, настаивая на том, что только обуче-
ние — основной вид образовательной де-
ятельности. Увы, сегодня это не так.
Стране нужен человеческий капитал,
и надо сделать всё необходимое для того,
чтобы наша современная новая школа
стала единой гармоничной системой трёх
основных образовательных процедур —
обучения, просвещения и воспитания.
Тогда она станет школой производства
человеческого капитала. ÍÎ




