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Ïàìÿòè îòå÷åñòâåííîãî ïñèõîëîãà — äîêòîðà ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê, 
àêàäåìèêà è âèöå-ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè îáðàçîâàíèÿ 
ïîñâÿùàåòñÿ ýòà ïóáèêàöèÿ

Ïðîáëåìû ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèõ
íàóê â ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííîé
ñèòóàöèè XXI âåêà 

�àâè� Èîñèôîâè÷ Ôåëü�øòåé�

Ñегодня актуальны слова знамени-
того педагога Фридриха Фребеля,
который утверждал, что «...суще-
ствует время, когда образование
становится в центр общественного
интереса». Мы живём именно
в такое время, время не просто
изменений и обычных перемен,
а глубоких исторически значимых
преобразований, когда на первый
план вышла проблема Человека
как реального субъекта историчес-
кого процесса, способного к устой-
чивости, активной действенности,
к решению сложных, объективно
вставших перед ним нестандартных
задач с огромным количеством не-
определённостей, и одновременно
способного к сохранению всех луч-
ших человеческих качеств, челове-
ческого потенциала. А это опреде-
ляет особую роль образования,
призванного по своему прямому
назначению (в широком понима-
нии) обеспечивать вооружение че-
ловека необходимыми знаниями
в выборе путей действия в сло-
жившейся сложной ситуации, об-
учать его пониманию, осмыслению
действительности, полагающему
активизацию его общего развития
(интеллектуального, нравственного,
эстетического, физического и т.д.),
развития-роста его способностей
и потребностей. Однако изменился 

не только мир, в котором живёт чело-
век, но и сам человек — он объек-
тивно живёт в другом пространстве-
времени. Изменились также ритмы
и темпы его движения, пространства
жизни. И здесь, по справедливому
мнению нобелевского лауреата Ильи
Романовича Пригожина, «...мы стал-
киваемся с вопросами которые требу-
ют прежде всего, работы… социологов,
психологов, историков», педагогов 
(это заявляет знаменитый химик).
И во весь рост встала проблема обра-
зования человека в новом пространст-
ве-времени его существования. Появ-
ление и обострение проблем образова-
ния связано не только с новыми тре-
бованиями, предъявляемыми сегодня
к образовательному процессу, к уров-
ню знаний человека, не всегда адек-
ватных реальной ситуации, в частнос-
ти, с точки зрения его прагматически
понимаемой экономической (а не об-
щей — производственной, технологи-
ческой, социальной в широком пони-
мании, человеческой) отдачи, не толь-
ко с реально фиксируемой потерей
уровня образованности, не только
с низким качеством знаний, умений,
навыков учащихся и даже не только
с действительно недопустимыми упу-
щениями в нравственном воспитании
и умственном развитии растущих



выками и знаниями, то теперь (при со-
храняющейся динамичности развития)
активно возрастающая адаптация (всегда
необходимая и актуализирующаяся в си-
туации значимых изменений) и призыв
к её активизации не могут считаться
адекватно отражающими ситуацию,
в которой во всё большей степени фор-
мируется проблема развёртывания пре-
образовательной деятельности, активи-
зации человека, способности его под-
няться над ситуацией, способности ре-
шать стратегические задачи движе-
ния общества и своего роста-разви-
тия. Это требует не только конкретных
навыков, но и соответствующего уровня
образования человека. В связи с обост-
рением проблемы образования в совре-
менной ситуации развития общества
возникает ряд важных задач, выполне-
ние которых является необходимым ус-
ловием её разрешения, в том числе раз-
работка и новых теоретических концеп-
ций, и стратегии его организации. 

Одна из задач — получение чёткого
представления о реальной действитель-
ности, в которой находится современный
человек. К сожалению, несмотря
на многочисленные работы, посвящён-
ные исследованию особенностей совре-
менного человеческого сообщества, рас-
крывающие происходящие изменения
во всех сферах развития (экономичес-
кой, социальной, демографической, по-
литической и других), включая преобра-
зования, изменяющие характеристики
его движения, выявляющие всю глубину
происходящих подвижек, заставляя учё-
ных говорить о переходе на исторически
новую стадию, мы всё ещё не в полной
мере осмысливаем значимость, смысло-
содержательную сущность нынешнего
этапа развития общества. При этом
не только наименее осмысленной, но и,
как это ни парадоксально, наименее об-
суждаемой является проблема развития
самого человека, его особенностей, но-
вых возможностей, способностей, по-
требностей. А ведь, как утверждал
«отец кибернетики» Норберт Винер,

людей, но и, главное, с потерей культурно-
го потенциала и интеллектуального капита-
ла общества, рост которых становится не-
обходимостью дальнейшего активного дви-
жения Человека. 

Подлинные корни этих проблем кроются
в беспомощности и неэффективности со-
храняющейся системы образования в со-
временной ситуации глобальных преобразо-
ваний цивилизационного масштаба (произ-
водственных, технических, социокультур-
ных), когда на фоне увеличивающегося
числа так называемых образовательных ус-
луг всё меньше становится образованных
людей и, что особенно важно, не выполня-
ется общественно значимая задача, высту-
пающая не лозунгом, а жёсткой необходи-
мостью прогрессивного развития общест-
ва, — задача обеспечения условий для ñà-
�îðåàëèçàöèè ÷åëîâåêà в новых условиях
его жизни, в решении проблем современно-
го общества. Между тем ещё 58 лет на-
зад, в 1954 г., Лоуренс Кьюби в статье
«Забытый человек в образовании» заявлял,
что «...конечная цель образования — по-
мочь индивиду стать человеком в той пол-
ной мере, в какой он только способен»,
способен с учётом его объективно возрос-
ших возможностей, в том числе историчес-
ки ограниченных и исторически разграни-
ченных. В сложной современной ситуации
общество нуждается, как подчёркивал Аб-
рахам Маслоу, в типе человека, способном
жить в непрерывно изменяющемся мире
с учётом его собственных качественных из-
менений. При этом самосовершенствование
человека, его развитие, рост способности
и потребности самореализоваться объектив-
но становятся главными целями человека
и общества в ХХI в. Причём если
в 70–80-е гг. XX в. в условиях фиксации
повышенной динамичности развития обще-
ства ставился вопрос (см., в частности,
в журнале «Курьер ЮНЕСКО» за апрель
1978 г. статью Шарля Хюммеля (Швей-
цария)) о том, что умение адаптироваться
к изменениям станет более значимым
и важным, чем обладание конкретными на-
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«...мы изменили своё окружение так ради-
кально, что теперь должны изменить себя,
чтобы жить в этом новом окружении».
Но несмотря на то что немало пишется
о реальном изменении такого окружения,
в том числе о действии на человека инфор-
мационного пространства, о роли социальных
и интеллектуальных сетей в его развитии,
о той или иной степени воздействия инфор-
мационных потоков на его сознание и пове-
дение, следует признать, что оценка этих
конкретных факторов достаточно условна и
в целом проблема трансформаций, которые
претерпевает феномен Человека, далеко
не проработана. Нам чрезвычайно важно по-
нять, что человек, человечество находятся
сейчас в более сложном, многохарактерно,
качественно изменяющемся, в том числе
многополярном и разнородном, мире, где
принципиально изменилось социокультурное,
информационно-психологическое пространст-
во жизнедеятельности, постоянно испытыва-
ющее людей на прочность. Но как ещё
за сто лет до наших дней писал Игорь Се-
верянин: Мы живём, точно в сне неразга-
данном, На одной из удобных планет...
Много есть, чего вовсе не надо нам, А того,
что нам хочется, нет. А хочется и надо нам
узнать, понять, каков сегодня человек, что
надо ему, чтобы он мог активно и продук-
тивно действовать в сложной современной
ситуации и при этом совершенствоваться, са-
мореализовываться. Человек сейчас оказался
не только и не просто в сложной ситуации
многоплановых, многоуровневых преобразо-
ваний, а уже в исторически новом прост-
ранстве-времени, обусловлённом общей ди-
намикой объективного развития общества.
Речь идёт о своего рода историческом рубе-
же, открывшем новое пространство и опре-
делившем новое время функционирования
человека. 

Сегодня на основе произошедших и проис-
ходящих изменений человек за одну минуту,
благодаря Интернету и телевидению, может
перепрыгнуть многочисленные географичес-
кие и политические границы, побывать
на разных континентах Земли, на дне океа-
нов и в космосе, что порождает, помимо
всего прочего, и ломку привычных процес-
сов мыслительной деятельности, и разрыв
устоявшихся связей, взаимозависимостей,

и интеллектуальную, эмоциональную,
физическую, психологическую напря-
жённость, неустойчивость. В целом
в результате таких преобразований
изменяются восприятие человека, его
сознание, мышление, мотивационно-
потребностная сфера. Весьма тревож-
но, что эти изменения достаточно вы-
пукло проявляются не только в смыс-
ле появления новых возможностей,
усиления энергетического ресурса че-
ловека, но и в части нарастающих не-
достатков — эгоизма, жестокости,
потери нравственных ориентиров,
стремления к благополучию любой це-
ной, приводя к многочисленным
стрессам. Показательно, в частности,
что сегодня в мире, по материалам
ООН, насчитывается 450 млн людей
с нарушенным психическим и физиче-
ским развитием. Число таких жителей
Земли, согласно подсчётам Всемирной
организации здравоохранения, дости-
гает уже 13%. Переломить катастро-
фически усиливающиеся негативные
тенденции в различных сферах разви-
тия человека в состоянии только об-
щество, активно и продуктивно ре-
флексирующее по поводу всех проис-
ходящих событий, общество, способ-
ное к самоорганизации, что требует,
как подчеркнул Владимир Владимиро-
вич Путин, выступая в мае этого года
на общем собрании Российской акаде-
мии наук, «...серьёзной интеллекту-
альной работы над проектами разви-
тия, над проектами будущего». Кон-
вергенция, духовная интеграция, со-
трудничество и взаимопонимание
в глубоком осмыслении реальной
действительности, в способности
вырабатывать чёткую, научно обос-
нованную действенную страте-
гию — единственно возможный
путь выживания и прогрессивного
развития человеческого сообщества.
И в этом плане проблемы организа-
ции образования становятся важней-
шим компонентом развития общества,
обеспечивая цель подготовки реально-
го субъекта этого развития. В этой



и глубокий анализ этой создавшейся
ныне ситуации. Пора осознать, что мы
стали сейчас не ñâè�åòåëÿ�è, а ó÷àñò-
�èêà�è поворотного пункта развития
истории человечества. 

Известный психолог Абрахам Маслоу
точно отметил, что «...есть существенная
разница между тем, что было вчера,
и тем, что есть сегодня, и это не смена
пристрастий или настроений экспертов.
Это эмпирически разоблачённая дейст-
вительность». В действительности состо-
яние жизни самих людей характеризует-
ся глобальным кризисом, обусловленным
действием не только экологического,
экономического, антропологического
кризиса, но и кризиса нравственности,
кризиса власти и доверия к ней. Этот
системно проявляющийся кризис поста-
вил человечество на грань выживания,
хотя происходит он в условиях поиска
и выращивания новых альтернативных
форм жизни, развития новых технологий
и производственных структур, изменения
отношений между знанием и практичес-
ким действием. По сути, современный
социум как система изменился во всех
своих параметрах. И перед нашими на-
уками стоит сейчас первостепенная зада-
ча — осмыслить существующую реаль-
ность, понять, что собой представляет
современный человек, современное про-
странство человеческой жизни. Реально
произошедшие в этом пространстве би-
фуркационные взрывы, изменившие ос-
нования организации и функционирова-
ния общества, разрушившие многие
сущностно значимые конструкты его по-
строения, предопределяют и качествен-
ные изменения человека, обладающего
ныне новым типом мышления, новым
типом сознания и самосознания. При
этом, как заметил Ёсихиро Фрэнсис
Фукуяма, чаще «...идеал ориентируется
на доминанту прав членов сообщества
над их обязанностями», что имеет дале-
ко идущие последствия, так как
«...на первый план выдвигаются, навя-
зываются в качестве нормы жизни мате-
риальное благополучие, развлечения,

ситуации нам важно понимать объектив-
ную исчерпанность классической педагоги-
ческой парадигмы, что проявляется в не-
эффективности многих традиционных форм
образования, его содержания. Не успевая
рефлектировать по поводу произошедших
в мире преобразований, система образова-
ния перестала удовлетворять предъявляе-
мым ей требованиям. Совершенно очевид-
на необходимость чёткого осмысления тен-
денций прогрессивного развития и общест-
ва, и человека, и именно в этом контексте
определения целей и задач образования.
Построенное в своё время на основе рас-
тущей дифференциации способов постиже-
ния мира и отраслей научного знания об-
разование, хорошо работавшее в прежние
времена, не способно далее в должной ме-
ре готовить человека творческого, креатив-
но мыслящего, ориентированного не
на подражание, не на повторение состояв-
шегося опыта, не на его копирование,
а на создание нового, собственного пути.
«В сущности, почти чудо, — говорил
Альберт Эйнштейн, — что нынешние ме-
тоды обучения ещё не совсем удушили
святую любознательность человека». Об-
щие и специальные знания и навыки, при-
обретаемые сейчас учащимися, должны
не только обеспечивать соответствующий
современному историческому состоянию
уровень их развития, готовность к продук-
тивной деятельности, но и укреплять спо-
собности к своему совершенствованию, ду-
ховному и творческому росту, творческому
решению проблем и потребности в этом и,
что особенно значимо сегодня, умения
формулировать вопросы и определять бли-
жайшие и перспективные задачи, находить
в условиях неопределённости способы, пу-
ти их эффективного решения. В связи
с этим возрастает роль психолого-педаго-
гических наук, призванных выдвигать,
обосновывать стратегические концепции,
доктрины, действенно значимые в выстра-
ивании и решении задач образования, со-
ответствующего новой ситуации и целям
развития современного человека. И здесь
остро необходим честный, объективный
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раскованность, а в основе всего этого —
бездушное отношение к окружающим, имею-
щее чёткую аксиоматическую базу, деклари-
рующую: во-первых, всё разрешено; во-вто-
рых, ты никому не обязан; в-третьих, все
обязаны тебе… а это работает на разрушение
личности, “разжижение” интеллекта, воли».
И всё же острота положения, в котором
оказалось человеческое сообщество при пере-
ходе к исторически новому, ещё в полной
мере непонятному и по-разному называемому
состоянию — антропогенной цивилизации,
информационной цивилизации и т.д., — всё
более интенсивно не только разделяет, но
и îáúå�è�ÿåò ëþ�åé, имеющих, по сути, об-
щую судьбу. Одним словом, в мире проис-
ходят ныне значимые трансформации во всех
сферах жизни человека, происходят дина-
мичные социокультурные процессы, ставящие
его в острую позицию поиска, вопрошания:
«Как быть, чтобы быть, и не просто быть,
а быть на должном уровне?» И здесь в се-
рьёзной опасности оказался российский со-
циум, по обоснованному заявлению Даниила
Гранина, «нравственный климат в котором
невыносим», в том числе и из-за провозгла-
шённого в 90-е гг. идеологического плюра-
лизма, превратившегося в заданных формах
по сути в идеологический хаос, с одной сто-
роны, и выдвижения «западного столбика»
ценностей в качестве общечеловеческого иде-
ала — с другой. Между тем даже англо-
американские учёные, в частности
С.Ф. Хантингтон в книге «Столкновение
цивилизаций и передел мирового порядка»
(Лондон, 1998), доказывают, что этот
«столбик» «не может претендовать на роль
общечеловеческого». Тем более что нельзя
просто ассимилировать западные образцы
не только потому, что это грозит потерей
нашего суверенитета, но и потому, что сам
Запад ныне переживает глубокий, историчес-
ки обусловленный кризис. 

Весь мир сегодня, к сожалению, живёт
в сломанных пространствах — политических,
экономических, культурных, по-разному вос-
принимаемых разными людьми, разные по-
коления которых практически находятся
в острой ситуации, в разных пространствен-
но-временных рамках миропонимания. Вмес-
те с тем, говоря словами уже упомянутого
Ильи Пригожина, «...изменения, которые

происходят ныне в мире, вселяют на-
дежду на создание в будущем более
интегрированной, более целостной кар-
тины» ïðîñòðà�ñòâà æèç�è ÷åëîâåêà
в современное нам время. Это время
полагает особую роль растущего поко-
ления людей, соответствующее их об-
разование и культурный потенциал,
а также преемственность поколений
в сохранении и накоплении этого по-
тенциала. Правда, как в шутку заме-
тил один французский психолог, ны-
нешнее поколение молодых людей как
будто ничем не отличается от того,
которое ушло в прошлое… Они тоже
вырастают. Тоже идут в лицей. Тоже
выкуривают свою первую сигарету.
Тоже уходят из дома. Тоже женятся.
Тоже рожают детей. Только делают
это в обратной последовательности…
Сначала рожают. Потом женятся. За-
тем уходят из дома и т.д. Да, это так,
но и вовсе не так. Время современного
исторического перехода разделяет лю-
дей разных поколений в значительно
большей степени, чем прежде. И тема
межпоколенческих отношений звучит
сейчас особенно остро. Современное
поколение растущих людей и поколе-
ние, соорудившее современный мир,
реально находятся в разных простран-
ственно-временных измерениях, по-
разному организуя «своё» время. Вре-
мя — ткань, из которой состоит
жизнь, заявлял Бенджамин Франклин.
Наше настоящее время — это снятие
текущего исторического времени.
По словам Августина, «...если бы ни-
что не проходило, не было бы про-
шлого времени; если бы ничего
не приходило, не было бы будущего
времени; если бы ничего не было,
не было бы настоящего времени»
(О граде Божьем). И настоящее вре-
мя жизни человека — это не просто
другое время, а другое понимание,
другое использование времени. А на-
ши представления о времени — это,
как справедливо утверждает иностран-
ный член нашей Академии, француз-
ский психолог Серж Московичи,



ретает особый смысл при понимании
структуры и содержания всей вертикали
онтогенеза и поэтому осмыслении прост-
ранственно-временного континуума орга-
низации образования и разных ступеней
его системной организации, особенно
в условиях необходимости его преобра-
зования в новом преобразованном мире
и в условиях новых ритмов движения
общества. Проводимые же ныне «ка-
пельные исследования» не дают чёткой
картины современного нам мира во всей
широте и глубине его понимания, где
человек не просто живёт сегодня в оп-
ределённом времени-пространстве, а ре-
ально постепенно выходит в совершен-
но новое, принципиально другое вре-
мя — пространство. Причём «вползает»
в него, не имея ориентиров и необходи-
мой научно обеспечиваемой подготовки,
более того, слабо учитывая реальность
такого перехода. Особенности, специфи-
ку воздействия этого открывшегося че-
ловеку времени-пространства, где изме-
нились ритмы жизни, темпы передвиже-
ния, структура и характер взаимодейст-
вия людей, пытаются понять, рассмот-
реть философы и экономисты, социологи
и культурологи. Но, скажем честно,
в меньшей степени психологи и педаго-
ги. А именно нам необходимо в первую
очередь увидеть, понять, раскрыть ха-
рактер изменений человека, с тем чтобы
наметить, выстроить траекторию его
развития в нынешнем зыбком времени-
пространстве неопределённости. 

Следующая важная задача, стоящая пе-
ред нами в контексте обсуждения и ре-
шения проблем образования, — раскры-
тие особенностей функционирования
в современной ситуации растущего чело-
века, определение характеристик совре-
менного пространства-времени детства.
Пространство-время детства — это
объективная дистанция становления че-
ловека, особые условия и необходимый
способ существования — развития ре-
бёнка, когда он, социализируясь и инди-
видуализируясь, постепенно всё более
глубоко входит в социум. Механизмом

социальные представления. По сути, всё
развитие современной цивилизации — это
постоянное увеличение динамичности вре-
мени, совершенствование способов его ис-
пользования. То, что в двух словах ёмко
и цинично обозначил Макс Вебер: «Вре-
мя — деньги». К сожалению, ценность де-
нег привела к обесцениванию основных
жизненных ценностей — нравственности,
справедливости, духовно обедняя наше вре-
мя. Время — это вектор направленности
процессов, событий, явлений, по-разному
воспринимаемых и переживаемых челове-
ком. В основе категории времени лежат
ритм, темп социальной жизни, её насыщен-
ность. Не случайны ставшие общеприняты-
ми изречения: «Этот человек опередил своё
время» или: «Он отстаёт от своего време-
ни». А по словам Г. Ландау, «...ждут сво-
его времени только те, для кого оно никог-
да не наступит». Что такое день иль век /
Перед тем, что бесконечно? / Хоть не ве-
чен человек, / То, что вечно, — человеч-
но, — писал Афанасий Фет. Время чело-
века — это особый феномен, включающий
историческую, социальную, физическую,
биологическую, психологическую составля-
ющие в их системной целостности. И важ-
нейшим моментом в функционировании
времени человека, быстрота течения кото-
рого в различные периоды различна, явля-
ется отношение к нему людей, полагаю-
щее потребность в его организации как
на общественном, так и на индивидуальном
уровне, необходимость такой организации
и способность к ней. В данном случае сей-
час перед нами во весь рост встаёт про-
блема структурирования как времени, так
и пространства образования человека.
Я специально выделяю здесь время и про-
странство потому, что (при любой их
оценке) они объективно являются значи-
мым фактором в организации жизнедея-
тельности человека. Речь идёт о степени
и характере насыщенности времени, его ес-
тественно осуществляемых и целенаправ-
ленно структурируемых ритмах в простран-
стве (пространствах) функционирования
человека, то есть обо всём том, что приоб-
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и формой этого вхождения выступает дет-
ская субкультура, которая даёт возможности
для самореализации ребёнка, поэтапного оп-
робования им себя, выступая вектором, уп-
равляющим дальнейшим развитием человека.
Показательно, что именно в сохранении дет-
ства, детской интуиции на протяжении всей
жизни П. А. Флоренский усматривал тайну
человеческой гениальности, в основе которой
лежит объективное — целостное, глубокое
и реальное восприятие мира. Как отмечал
мудрец Д.Б. Эльконин, «...детская культу-
ра — это самобытный способ освоения ре-
бёнком новых сторон социальной действи-
тельности и его самоутверждения в ней».
Эльконину вторил Ю.М. Лотман, утверж-
дая, что именно детская субкультура с её
зоной вариативного развития способна выра-
ботать поисковый механизм развития культу-
ры в целом, так как в ней существует по-
тенциал предчувствия, предвосхищения тра-
ектории развития, высвечивая точки роста
общечеловеческой культуры. И одним
из важнейших моментов развития детской
субкультуры, развития детства является от-
ношение к нему общества. Оно предполагает
не только заботу, покровительство, снисхож-
дение, но и внутреннюю установку на пони-
мание ребёнка как носителя будущего, виде-
ние в нём Человека. Отсюда, как отмечал
Д.Б. Эльконин, каждый шаг эмансипации
детей от взрослых ведёт к углублению их
связи с жизнью общества. «Детей нет, есть
люди», — образно сформулировал эту пози-
цию выдающийся педагог Януш Корчак,
разделивший, как известно, трагическую
судьбу детей, зверски уничтоженных гитле-
ровскими выродками. В августе нынешнего
года исполнилось 70 лет великому подвигу
этого истинного детоводителя, дважды отка-
завшегося от возможности самому спастись
и вошедшего в газовую камеру с двумя ма-
лышами на руках, которым он, чтобы им
не было страшно, рассказывал сказку. Воис-
тину он смертью смерть попрал. Значимость
отношения к детству особенно чётко вы-
светилась именно сейчас, когда принципиаль-
но изменились не только общество, но
и детство, являя зримые подвижки в разви-
тии ребёнка, который входит во всё более
широкое пространство, успешно перепрыги-
вая через многие прежние нормы. Важно
выяснить, как современный ребёнок воспри-

нимает мир, каковы его способности
присваивать необходимую информа-
цию, значимые жизненные нормы, как
развиваются его взаимоотношения
со сверстниками и взрослыми, рассмо-
трев детство в сегодняшнем мире. Тем
более что, как отмечалось на заседа-
нии Совета Федерации, «проблемы
в сфере детства… нарастают быстрее,
чем мы их решаем». И в определении
состояния детства важно рассмотрение
всех его реальных характеристик начи-
ная с его реального физического со-
стояния. Что касается последнего,
то пугающе выглядят здесь демогра-
фические данные. На наших глазах
происходит «...неуклонное сокращение
численности детей… со скоростью 3%
в год». В результате число детей
в возрасте до 17 лет за последнее де-
сятилетие с 31,6 млн в 2002 г. сокра-
тилось у нас до 25 млн к нынешнему
году, включая 14 млн школьников.
Достаточно сложная ситуация сложи-
лась и со здоровьем детей. Оно,
по данным директора Научного центра
здоровья детей РАМН академика
А.А. Баранова, ухудшилось по сравне-
нию с 80-ми гг. прошлого века при-
мерно на 17–20%. Не говоря о хро-
нических заболеваниях и функциональ-
ных отклонениях, заметим лишь, что
резко возрос уровень невротизации де-
тей, 48,2% которых имеют погранич-
ные проявления клинических форм
психических нарушений. К моменту
поступления в 1-й класс доля психиче-
ски здоровых детей составляет всего
39%. Между тем в период с 2005
по 2010 г., по данным аудитора
Счётной палаты РФ профессора
С.А. Агапцева, при общем сокращении
школ на 19,7%, а численности школь-
ников на 12,7% на 8,3% уменьшилось
количество коррекционных школ. Ещё
хуже обстоит дело с социальным здо-
ровьем растущих людей, которые нуж-
даются в любви взрослого как «пита-
тельной среде» своего психического
развития, а получают сейчас меньше
необходимого им внимания взрослых,



вращающий образование из высочайшей
обязанности общества и важнейшей его
ценности в «услугу». Между тем воспи-
тательная функция образования является
особенностью именно нашей российской
системы. Не случайно американский
психолог У. Бронфенбреннер в книге
«Два мира детства» заметил, что в анг-
лийском языке даже не существует эк-
вивалента термину «воспитание». К со-
жалению, сегодня в нашем социуме
не работают устоявшиеся, привычные
механизмы социализации и воспитания
детей, которые были весьма действенны
в недалёком прошлом. Наблюдается по-
теря общественного контроля и причаст-
ности, потеря ответственности взрослых
за детей. Будучи не в состоянии дейст-
вовать ныне методом запретов, мы
до сих пор не смогли насытить детское
сообщество позитивными установками,
не смогли вооружить растущих людей
умениями выбора, не смогли предложить
детям адекватные их потребностям фор-
мы конструктивной деятельности. От-
радно, что министр образования и науки
РФ Дмитрий Викторович Ливанов за-
явил в интервью газете «Первое сентяб-
ря», что «...есть все основания рассчи-
тывать на то, что воспитательный ком-
понент в наших школах будет усили-
ваться» (2012. 23 июня. С. 2). Очень
хочется на это надеяться. Я затронул
лишь малую толику проблем, связанных
с характеристикой некоторых моментов
состояния детства в обществе — харак-
теристикой далеко не полной, однако
свидетельствующей о явном неблагопо-
лучии и произошедшей дисгармонизации
отношений общества и детства. Со-
вершенно очевидна необходимость даль-
нейшего анализа и глубокого научного
осмысления реального положения детст-
ва в обществе. 

Следующий блок проблем, который
требует особого нашего внимания, свя-
зан с тщательным изучением особенно-
стей состояния и самого процесса раз-
вития детства, реально происходяще-
го в современном изменённом мире.

в том числе и родителей, меньше ласки.
Изменившиеся взаимосвязи взрослого мира
и детства особенно остро проявляются как
в понимании ребёнка, так и в реальном от-
ношении к нему. Так, ужасающие размеры
приобрели различные формы насилия
взрослых по отношению к детям. Установ-
лено, что в социально опасных условиях
сегодня живут 700 тыс. российских ре-
бят — потенциальных жертв насилия. При
этом 40% детей, по данным Уполномочен-
ного по правам ребёнка в городе Москве
Е. Бунимовича, утверждают, что родители
редко проявляют к ним должное внимание.
Более того, в 2011 г., например, в отноше-
нии детей совершено почти 90 тыс. тяжких
преступлений. В стране появилось и рас-
пространяется такое страшное явление, как
педофилия, которая за последние 10 лет
в некоторых регионах возросла в 3–5 раз.
Всё явственнее проявляется неискренность
взрослого в отношениях с ребёнком. Ус-
ложнились отношения между взрослыми
и детьми. Показательно, что в ходе обсле-
дования подростков, проведённого в 73 ре-
гионах Российской Федерации, на вопрос,
почему они плохо ведут себя, плохо учат-
ся, был получен однозначный ответ: «Мы
ненавидим положение, когда дома говорит-
ся и видится одно, в школе — другое,
в ТV — третье». Далеко не случайно, как
установлено в ряде психологических иссле-
дований, умеют сегодня, например, состра-
дать другим детям мальчики лишь в возра-
сте до 8 лет, девочки до 9–10 лет. А со-
радоваться могут мальчики примерно
до 7 лет, девочки же практически не уме-
ют этого делать. Приведённые факты зри-
мо свидетельствуют об ослаблении обязан-
ностей общества и государства по отноше-
нию к детству, которое оказалось в значи-
тельной степени беспризорным. Достаточно
упомянуть, что и число реальных беспри-
зорников достигает сегодня в России
(по официальным данным) 1 млн 300 тыс.
детей. Всё это происходит на фоне дегра-
дации воспитательного компонента в обра-
зовании, в которое внедрился экономичес-
кий термин «образовательная услуга», пре-
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Это обусловлено как изменениями ребёнка,
объективно определяемыми общей ситуаци-
ей, так и характером саморазвития дет-
ства в его историческом движении. Уже
начиная с преддошкольного возраста, совре-
менный ребёнок попадает совсем в иное
пространство, чем его сверстник 20-летней
давности. Это ныне не просто другой мир,
но другое восприятие им этого мира, его
пространства. Широко открытое, благодаря
Интернету и телевидению, практически всё
пространство «общечеловеческой жизни»,
возможность находиться сразу в нескольких
временных, исторических, географических,
этнокультурных и других пространствах,
общий прессинг огромного объёма недиффе-
ренцированной информации приводят неред-
ко к стрессовым состояниям, а растущая
потребность в получении готовой продукции
ведёт к сбоям в творческом развитии детей.
Имеющиеся данные фиксируют реально су-
ществующие сбои, напряжения в психичес-
ком, психофизиологическом, нейропсихичес-
ком развитии ребёнка, проявляющиеся
на всех стадиях, во всех периодах детства.
Так, развертываемое в настоящее время
изучение детей позволяет исследователям
отмечать произошедшие подвижки уже
на младенческом этапе детства. Ещё более
чётко и выраженно представлены сейчас
данные об изменениях, которые происходят
с ребёнком-дошкольником. Благодаря глу-
боким исследованиям, проведённым в своё
время Д.Б. Элькониным, М.И. Лисиной,
А.В. Запорожцем, было установлено, что
для детей дошкольного возраста определяю-
щим выступает развитие мотивационно-по-
требностной сферы, что обеспечивается раз-
вёртыванием их общения. При этом, напри-
мер, известно, что наиболее эффективным
видом общения для дошкольников является
разновозрастное общение, в котором в есте-
ственной форме традиционные виды детских
деятельностей и культурные нормы переда-
ются от старших детей к младшим. Однако
в жизни современного ребёнка это общение
практически отсутствует, ибо преобладают
однодетные семьи, одновозрастные группы
детских садов, отсутствуют дворы. Полу-
ченные материалы о коммуникативной спо-
собности в общении со сверстником свиде-
тельствуют о недостаточной социальной
компетентности 25% старших дошкольни-

ков, об их неспособности решать про-
стейшие конфликты. При этом более
30% детей 4–6 лет демонстрируют
агрессивный тип поведения, который
является для них нормативным. Зна-
чимые потери отмечаются и в других
сферах психического развития до-
школьника, что связано также и
с субъективными факторами. Так, не-
смотря на многочисленные протесты
наших психологов, в стране произош-
ла подмена ведущего типа деятельно-
сти ребёнка этого возраста с игровой
на функционирующую форму образо-
вательной, что противоречит самой
сущности возрастного психологическо-
го развития. В дошкольные детские
учреждения повсеместно вводятся
обучающие программы с ïðèâëå÷å�è-
å� игровых действий, тогда как сле-
дует расширять, дополнять, развивать
èãðîâóþ �åÿòåëü�îñòü дошколят,
ââî�ÿ â �å¸ îáðàçîâàòåëü�ûå êî�-
ïî�å�òû. Как следствие этого отме-
чается значительное снижение уровня
сюжетно-ролевой игры дошкольника.
У большинства детей 3–6 лет она
остаётся на уровне предметных дейст-
вий. Но примитивная неразвитая игра
не выполняет в психическом развитии
ребёнка функцию ведущей деятельно-
сти, в результате новообразования,
связанные с игрой (воображение,
произвольность, образное мышление),
остаются у дошколят несформирован-
ными. Недостатки в организации иг-
рового пространства привели к тому,
что современные дети старшего до-
школьного возраста способны меньше
управлять собой, чем их сверстники
20 лет тому назад. По сути, у них
не формируется способность к произ-
вольным действиям, значительно ос-
лабевают и взаимоотношения детей.
Потери в психическом развитии до-
школьника сказываются и на последу-
ющих этапах онтогенеза. Как показы-
вают, например, полученные за 15 лет
данные (с 1997 по 2012 г.), сущест-
венно (почти в 2 раза) увеличилось
число детей 6, 7, 8, 9, 10 лет 



на — я немедленно сдамся в плен»,
чем вызвал массу восторженных откли-
ков. Что перед нами — эпатаж? Воз-
можно. Однако, по данным различных
социологических опросов, более полови-
ны опрошенных старшеклассников гото-
вы уехать из России при первой же
возможности. То есть речь идёт
о нравственных установках, которые
формируются не только нашумевшим
телесериалом «Школа», но и многочис-
ленными публикациями СМИ, недопус-
тимыми сценами, демонстрируемыми
Интернетом и телевидением. Как спра-
ведливо заметил Вуди Аллен, «у нас
мусор уже не выбрасывают, его пере-
рабатывают в телевизионные шоу».
Положение осложняется создавшимся
резким разрывом межпоколенческого
характера. По словам П.Бюхера,
Г.Г. Крюгера и М. Дюбуа, исследовав-
ших ребёнка начала нашего XXI столе-
тия, «...дети в определённой степени
стали преследовать свои цели, невзирая
на указания педагогов и родителей.
Одновременно возросла не только воз-
можность выбора и автономного дейст-
вия, но и необходимость принятия ре-
шений, которому сопутствуют риск,
стрессы, неопределённость, постоянная
неуверенность и утрата традиционных
форм групповой поддержки семьи и ок-
ружения». Растущие люди — дети,
подростки — перестают быть ведомы-
ми. В образовательном пространстве
это связано ещё, в частности, и с тем,
что учителя общеобразовательных школ
начали резко отставать от своих учени-
ков, которые живут в компьютерном
мире, тогда как учителя лишь обучают-
ся в нём жить и вынуждены технологи-
чески догонять воспитанников. Крити-
чески изменилось и отношение обще-
ства к педагогической деятельности,
при всех громких словах, произноси-
мых с высоких трибун. Не секрет, что
в педагогические вузы многие молодые
люди идут не «по призванию», а в свя-
зи с тем, что не удалось поступить
в более престижные заведения. В ре-
зультате, по данным Д. В. Ливанова,

с нарушениями речевого развития (от 40
до 60%, варьируясь в разных регионах).
А до 50% младших школьников перехо-
дят в основную школу с несформирован-
ностью навыка письма, что выступает,
кстати, зримым показателем «сбоя» в раз-
витии «линейного» мышления. У всё
большего числа российских детей отмеча-
ются серьёзные проблемы с умением чи-
тать, понимать текст. Мониторинг чита-
тельской грамотности школьников, прове-
дённый в рамках международного иссле-
дования PISA, показал, что если
в 2000 г. наши 15-летние подростки заня-
ли 27-е место среди детей из 32 стран;
в 2003 г. — 32–34-е места среди детей
из 40 стран; в 2006 г. — 37–40-е места
из 57 стран, то в 2009 г. среди 65 раз-
витых и развивающихся стран наши
15-летние вышли лишь на 42-е место, по-
казав при этом значительное ухудшение
по мере взросления — от начальной шко-
лы к основной. Наиболее значимые изме-
нения произошли на подростковом этапе
психического развития. В частности, акти-
визация здесь процесса социализации,
развёртывание общения и возросшая по-
требность предъявить себя миру блокиру-
ются отсутствием соответствующих струк-
тур, адекватных потребностям и возмож-
ностям растущего человека. Отсюда неус-
троенность, повышенная тревожность, вы-
ход на новые, в том числе неформальные,
объединения, поиск другого через Интер-
нет. Одним словом, проблема подростка
стоит сейчас очень жёстко. И самое не-
приятное, что она в должной мере не рас-
крыта в своей сущности. И это несмотря
на то, что именно в данный возрастной
период формируется жизненная, социаль-
ная позиция растущего человека, входяще-
го в юность, во взрослость. Период, в ко-
тором особенно зримо видны наши прома-
хи в образовании, воспитании, что прояв-
ляется во многих фиксируемых фактах.
В частности, в таком специфическом тре-
вожном случае, когда один старшекласс-
ник выложил в социальной сети следую-
щий пост: «Если завтра начнётся вой-
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«...только пять процентов студентов педву-
зов видят себя в будущем учителями».
И лучшие выпускники педагогических вузов
не идут работать по специальности, что со-
здаёт так называемый двойной негативный
отбор педагогических кадров. В итоге
школьный учитель из наставника, воспита-
теля всё активнее превращается в служаще-
го, предоставляющего детям пресловутые
образовательные услуги. А ведь ещё Отто
фон Бисмарк точно и ёмко заметил, что
«войны выигрывают не генералы, а школь-
ные учителя», подчёркивая определяющую
роль педагога в обеспечении жизнестойкос-
ти государства и общества. Притом что
старая гвардия учителей, которые полно-
стью отдаются делу обучения — воспита-
ния детей, уходит, дело может двигаться
к необратимой деградации педагогического
труда. Структурируя пространство совре-
менного детства, мы обязаны вычленять
те факторы, которые оказывают особо ак-
тивное воздействие на происходящие в нём
изменения. 

Среди этих факторов и фактов, определяю-
щих создавшееся состояние детства, особое
место занимает принципиально сущностно
изменившееся информационное пространство,
изменившееся как по характеру, содержа-
нию, объёму, так и по степени воздействия
на развитие растущего человека. И наиболее
выраженно его структурообразующее начало
проявляется через Интернет — мощное
средство видения, постижения мира, открыв-
шее человеку новое пространство осваивае-
мого им мира и одновременно несущее в мир
человека не только прогресс открытия, но
и «прессинг» информации, прессинг, сложно
структурированный в своём действии, кото-
рый растущий человек не способен осмыс-
лить должным образом. Между тем важно
отметить, что Интернет объективно во всё
большей степени «охватывает» прежде всего
растущее поколение. И если, по данным ис-
следовательской группы ЦИРКОН, каждый
день выходят в Интернет 37% взрослых
людей и никогда не выходят 46%, то 93%
(!) подростков постоянно не просто пользу-
ются, но, по сути, живут посредством Ин-
тернета — общаются в нём с друзьями, об-
мениваются информацией, путешествуют
по компьютерной сети. В итоге происходят

значительные изменения в развитии
ребёнка, в его психике, в восприятии
им мира. Он в ходе общения в Ин-
тернете со сверстниками и взрослыми
«схватывает» лишь отдельные фраг-
менты многообразной разорванной ин-
формации, что прессингует процесс
мышления растущего человека, форми-
руя, в частности, так называемое
«клиповое» мышление. Представляет-
ся, что среди многих причин нежела-
ния значительной части сегодняшних
школьников учиться выступает и воз-
можность быстрого получения знаний
(а по сути информации) через Интер-
нет. Как заметил один из известных
специалистов в области информатиза-
ции Мануэль Кастельс, анализируя
создавшуюся ситуацию, современная
электронно-коммуникационная система
отличается способностью êî�ñòðóèðî-
âàòü ðåàëü�óþ âèðòóàëü�îñòü, досто-
верно имитируя действительность
на экранах видеотехники. В результате
люди начинают считать электронные
образцы действительности более ис-
тинными, нежели те, что видят в по-
вседневном окружении. «Опас-
ность, — пишет Сидни Дж. Хар-
рис, — не в том, что компьютер од-
нажды начнёт мыслить, как человек,
а в том, что человек однажды начнёт
мыслить, как компьютер». И перед
нами, психологами, педагогами, стоит
актуальная задача изучения особеннос-
тей, характера реального воздействия
компьютера, TV и Интернета на рас-
тущего человека, его сознание и пове-
дение, характера возникающих рисков
при этом, тем более что существуют
немалые риски в связи с быстрым
и повсеместным их распространением.
Это прежде всего не просто риски
ухода детей из реального мира в вир-
туальный, но риски подвергнуться
в том же Интернете травле, агрессии,
издевательствам («кибербуллингу»,
«троллингу»), риски попадания в ин-
тернет-зависимость и риски, связанные
с заполненностью Интернета массой
сайтов, пропагандирующих анорексию,



щены тысячи и тысячи страниц научных
изданий. Одним словом, проблема ин-
формационного пространства, прежде
всего Интернета, становится одной
из наиболее острых в сфере образова-
ния. Величайшее достижение человече-
ства в реальной ситуации его распрост-
ранения приносит не только огромную
пользу, но и ощутимый вред, особенно
для растущих людей. Создавший мощ-
ную машину человек оказался неготовым
к реальному продуктивному управлению
ею. Отсюда актуализируется задача
формирования культуры отношения
к Интернету. Но именно здесь у нас
существует серьёзный провал, так как
не имеется не только достаточного числа
наблюдений, полученных по специально
разработанным программам, но и соот-
ветствующих эмпирических данных
и теоретических обобщений. Отсутству-
ют общепринятые концепции реально
функциональной нагрузки Интернета
в образовании и общая теория воздей-
ствия и действия Интернета на разви-
тие мышления и сознание человека,
а также научные основания активизации
его использования в позитивном росте-
развитии человека. Между тем именно
создание теории воздействия во всей
сложности соответствующей организации
информационного пространства выступа-
ет сейчас одной из важнейших психоло-
го-педагогических задач. Изучение ре-
альных процессов действия «интернет-
ной» информации, специфика освоения
человеком последней, в частности, в со-
отнесении с текстовой (книжной) ин-
формацией, характеристики восприятия
её и т.д. являются объективно необхо-
димыми и актуальными в построении
основ современного образования, где
Интернету в этом плане должна быть
отведена соответствующая роль в пози-
тивном выстраивании знаний в органи-
зации структур образования. Совершен-
но очевидно, что современные условия
не просто изменений, а перехода обще-
ства в новое историческое состояние,
обусловливающее объективные измене-
ния в развитии человека, прежде всего

наркотики, экстремизм, национализм. По-
явились тысячи сайтов, не только призыва-
ющих детей к ненависти к другим, но
и агитирующих за причинение боли и вре-
да самим себе. А число сайтов сети Ин-
тернет, содержащих материалы с детской
порнографией, по сведениям МВД РФ
в 2012 г., увеличилось почти на треть.
Причём количество самих таких интернет-
материалов увеличилось в 25 раз (!). Надо
ли удивляться тому, что в результате мы
имеем резко изменившуюся личностную на-
правленность детей. Например, если
в 1993 г. 58% подростков отличались аль-
труистическим настроем, то в нынешнем,
2012 г., такой тип направленности отмечен
только у 16%, т.е. уменьшился в 3,6 раза.
У растущих людей преобладают ныне праг-
матические установки, в том числе наце-
ленность на достойный уровень существо-
вания, стремление жить в стране, говоря
словами академика РАО А.Г. Асмолова,
«понятного завтра». Правда, жить они хо-
тят по формуле «цель оправдывает средст-
ва», что является следствием той атмосфе-
ры социального отчуждения, которая окру-
жает ребёнка и в дошкольном, и в школь-
ном возрастах. Социальные сети, блоги,
«живые журналы», чаты, где дети «зависа-
ют» часами, неформальные сообщества, те-
левизионные сериалы и специфическая му-
зыка, которые они смотрят и слушают, —
всё это и формирует соответствующее от-
ношение к действительности, соответствую-
щее миропонимание, из которых складыва-
ются соответствующие модели поведения. 

И далеко не случайно в поведении совре-
менных школьников во фрустрационных
ситуациях со взрослыми преобладают ин-
тропунитивные реакции самозащитного ти-
па на фоне трёх ведущих симптомокомп-
лексов: «тревоги по отношению к взрос-
лым», «враждебности по отношению
к взрослым» и «астенизации» (ослабленно-
сти). Вряд ли надо далее углубляться
в вопросы реального влияния информаци-
онного пространства на развитие современ-
ного человека, тем более что этому посвя-
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растущего человека, не могут не требовать
и объективно требуют принципиально новой
организации такой важнейшей сферы, как
система образования, ответственная за под-
готовку человека к жизни, за формирование
его культурного потенциала. Речь идёт не
о каких-то поправках, не о внесении чего-то
нового, а о ïðåîáðàçîâà�èè îáðàçîâà�èÿ,
о формировании новых принципов, условий,
форм его организации — предметно-содер-
жательных, структурных, смысловых. Так,
одной из важнейших линий выступает необ-
ходимость внесения принципиальных измене-
ний в сложившееся его содержание, которое
во многих случаях оказывается невостребо-
ванным как в школьной, так и в после-
школьной жизни детей. В нынешнем време-
ни-пространстве требуется образование, ори-
ентированное вовсе не на способы вложить
как можно больше фактов в головы как
можно большего количества детей, израсхо-
довав на это минимум времени и усилий.
Ибо факты «устаревают с бешеной скоро-
стью… как быстро устаревают и техники»
(А. Маслоу), а многие знания, полученные
детьми, устаревают ещё до того, как они
выйдут из школы и смогут ими воспользо-
ваться, что препятствует формированию не-
обходимого уровня мотивации учебной дея-
тельности, пониманию ими важнейших ве-
щей, необходимых культурному человеку.
В результате в отличие от учеников XIX
и середины XX в. наши дети, прежде всего
подросткового возраста, уже не считают, что
«ученье — свет, а неученье — тьма», так
как образование перестало быть проводни-
ком из невежества к высокой культуре
и благополучию. Оно уже и не выполняет
функцию «социального лифта», и не обеспе-
чивает в необходимой степени позитивную
социализацию растущих людей. Как заметил
академик РАО В.П. Зинченко, «...система
нашего школьного образования многое “про-
ходила” и переживала — “школу действия”,
“школу труда”, “школу знания”, “школу со-
трудничества”, при отсутствии, к сожалению,
“школы бытия” и “школы смысла”». Есте-
ственно, проблема изменения структуры,
форм, методов, содержания образования яв-
ляется чрезвычайно сложной. Она требует
рассмотрения и решения многих принципи-
ально новых вопросов, включая поиск путей
согласования необходимого современному

растущему человеку объёма знаний
и формирования способности не только
к их присвоению, но и к творческому
отношению к ним при участии в их
дальнейшей разработке. Перед нами,
по сути, целый комплекс проблем,
к решению которых мы даже ещё
не смогли приступить. Поэтому сейчас
очень важно определить возможную
расстановку всех сил, задействованных
в образовательном пространстве, обес-
печить целенаправленность их дейст-
вий. Я лишь коротко затронул ряд
важнейших проблем, связанных с не-
обходимостью изучения пространства-
времени реально изменённого детства
и образования растущего человека. 

Следует заметить, что многочисленные
изменения, которые фиксируются
в развитии современного ребёнка,
в его характеристиках, в процессе ста-
новления на дистанции онтогенеза, да-
леко не достаточно осмыслены, теоре-
тически не обобщены. Обусловленные
историческими преобразованиями, ко-
торые произошли в развитии общест-
ва, они должны рассматриваться имен-
но в контексте этих преобразований.
Между тем в проводимых ныне пси-
холого-педагогических исследованиях
ребёнок, как правило, рассматривается
«здесь и теперь», в узкоконкретной,
в лучшем случае (реже) конкретно-ис-
торической обстановке, без инъектиро-
вания его в динамику исторического
процесса, что в современном мире гло-
бальных перемен весьма ущербно.
Следует отметить, что данная острая
проблема касается не только России.
Так, в разработанной Европейским со-
юзом Стратегии образования в интере-
сах устойчивого развития перед педа-
гогами ставится задача к 2014 г. «пе-
рейти от простой передачи знаний,
умений и навыков, необходимых детям
для существования в современном об-
ществе, к готовности действовать
и жить в быстроменяющихся условиях,
участвовать в планировании социаль-
ного развития, учиться предвидеть



торые определяют ценность, значимость,
конкурентоспособность человека: это,
во-первых, его знания; во-вторых, до-
ступ к технологии, которая связывает
его с теми, кто обладает необходимыми
знаниями, и, в-третьих, среда, которая
мотивирует человека на развитие. 

Ориентация на развитие объективно за-
даваемого нового человека, способного
активно действовать в XXI в., предпо-
лагает построение новой стратегии его
образования — образования, которое
способствует его социализации в самом
широком её понимании — не только
как присвоения социального мира, но
и как вписанности в этот мир в качест-
ве активного деятеля. А это полагает,
как отмечалось, изменения оснований
и принципов организации образования.
В частности, это требует введения но-
вых структурно-содержательных компо-
нентов в него, изменения системы отно-
шений внутри образовательного прост-
ранства и расширения сферы процесса
обучения детей, форм и типов последне-
го: вывода детей за стены класса; изме-
нения их места в учебно-воспитательном
пространстве, на что целенаправлены,
кстати, построение проектного, эвристи-
ческого обучения, технологии коллектив-
ной мыследеятельности, деловые игры.;
создания внешкольных структур, новых
образовательных форм, включая карди-
нальную перестройку дополнительного
образования как сферы образования от-
крытого. В этом плане интересны пред-
ложения французского учёного Жака
Гонне, обосновавшего необходимость
создания системы медиаобразования де-
тей, которое даст возможность с опере-
жением реагировать на изменения в ин-
формационном пространстве через их
собственное информационное творчество,
выступающее способом и самореализа-
ции растущего человека, и одновременно
«наведения мостов» со взрослым миром.
Но не менее интересны, хотя и менее
известны, ибо мы всё время ищем про-
роков не в своём Отечестве, разработки
нашего российского исследователя

последствия». В целом образование нашего
времени приобретает черты серьёзной об-
щественно-политической задачи, имея це-
лью подготовку человека, обладающего не-
обходимым потенциалом знаний, техноло-
гий и твёрдых нравственных установок, че-
ловека, которому нравятся перемены, кото-
рый готов смело встретить совершенно не-
предвиденные ситуации — ведь он вышел
уже во внеземное космическое пространст-
во. А это требует другого уровня миропо-
нимания, развитого эвристического мышле-
ния, формирования ответственности, при
которой утилитарные ценности выступают
не как цель, а как инструмент формирова-
ния новых духовных ценностей — мило-
сердия и честности, справедливости и спо-
собности к сопереживанию, терпимости
и порядочности, ответственности и созна-
ния собственного достоинства, патриотизма
и чувства долга. Такое образование, встра-
иваемое в современное историко-культур-
ное пространство нашего времени, должно
быть ориентировано не только на трансля-
цию от поколения к поколению социокуль-
турного опыта, включающего в себя опыт
познания, опыт освоения способов деятель-
ности и опыт формирования ценностных
отношений, но и, при сохранении всего
этого, на образование как формирование
активного, действенного человека, способ-
ного к оптимальному самоосуществле-
нию, — образование, полагающее перма-
нентный рост человека, способного к само-
образованию, более глубокому самоопреде-
лению с выраженной потребностью в само-
актуализации и самореализации креативных
способностей, как познавательных, так
и коммуникативных и организационных.
По телевизору недавно шла передача
«Культурная революция». Художники, пи-
сатели, музыканты спорили о предназначе-
нии искусства. И вдруг один из участни-
ков заявил: «У нас нет заказа на Челове-
ка… на профессионала есть, а на Человека
нет!» Данная позиция ещё актуальнее для
системы образования. По утверждению од-
ного из самых успешных людей современ-
ности Билла Гейтса, есть три фактора, ко-
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Сергея Борисовича Цымбаленко, который
обобщил в диссертации по психологии мате-
риалы подростково-юношеского творчества
в информационно-психологическом прост-
ранстве, осуществляемом лагерем «Орлё-
нок» совместно с рядом телевизионных ка-
налов. Однако, рассматривая эмпирические
находки, способствующие преобразованию
системы образования, понимая необходи-
мость сочетания теоретико-методологической
разработки его оснований и учёта практиче-
ского опыта такой деятельности, нам нельзя
идти по пути формального объединения уси-
лий научных работников и педагогов-прак-
тиков, чтобы не повторить анекдотичную
историю, связанную с именами Айседоры
Дункан и Бернарда Шоу. Рассказывали,
что знаменитая балерина Айседора Дункан
будто бы сказала как-то Бернарду Шоу:
«Не стоит ли нам подумать, каким бы мог
быть у нас ребёнок — с вашим умом и мо-
ей красотой». «Да, да, конечно, — отвечал
великий писатель, — но не стоит ли зара-
нее обдумать также и то, что случится, если
ребёнок унаследует мою красоту и ваш ум».
Поэтому необходимо умелое сочетание на-
учного прогнозирования и опытно-экспери-
ментальной проверки выдвигаемых гипотез
в целях продуктивного развития образова-
ния — его содержания и форм, соответст-
вующих жизни человека в новом времени-
пространстве XXI в. За спиной современ-
ного человека две тысячи лет новой эры
и сорок тысяч лет до нашей эры, если мы
начнём отсчёт с Homo sapiens, и 6 тысяч
лет цивилизации — время накопления зна-
ний и социальных практик, технических
и технологических преобразований, постоян-
но изменяющих его возможности, потребно-
сти, способности, личностный потенциал. 

Грандиозные исторически значимые измене-
ния в конце XX — начале XXI в. поста-
вили ныне огромную общественно значимую
задачу самоопределения человека в новом
мире, обеспечения условий его активного
саморазвития, дальнейшего самосовершенст-
вования на качественно новых основаниях
образования, предполагающего серьёзную
государственную защиту растущих людей
от инфантилизма, безграмотности, безнрав-
ственности, т.е. от расчеловечивания. Зна-
менательно, что в июне нынешнего года

Владимир Владимирович Путин под-
писал Указ «О Национальной страте-
гии действий в интересах детей
на 2012–2017 годы», направленный
на обеспечение комфортной и безо-
пасной среды для жизни каждого ре-
бёнка, среды, главным капиталом
в которой становится человек, повы-
шение уровня развития которого обес-
печит повышение уровня культуры
всего общества. Отсюда очевидно, что
важнейшей задачей сегодня является
мобилизация сил всех наук: антропо-
логии и этнологии, педагогики и пси-
хологии, физиологии и медицины, со-
циологии, изучающих человека в его
познании в ситуации исторически но-
вого пространства-времени и раскры-
тии реальных его возможностей, по-
требностей, способностей. Проблема
выработки стратегии образования че-
ловека, безусловно, является жёстко
актуальной и выступает в качестве
главной в системе Российской акаде-
мии образования, призванной на базе
комплексных психолого-педагогичес-
ких построений раскрывать идейно-
мировоззренческие и теоретико-мето-
дологические основы организации об-
разования, при этом не только и
не просто в плане приобретения опре-
делённой совокупности знаний, но
и в плане формирования отношения
к знаниям в целом, отношения к ми-
ру, к другим, к себе формирования
потребности в расширении знаний
и способностей, — образования,
обеспечивающего определение и ут-
верждение его места в современном
времени-пространстве. Новые задачи
требуют не только новых проектов,
но и оценки и переоценки позитивно-
го фонда накопленных данных
в практике организации и развития
российского образования. Не случайно
РАО проводит сейчас научный аудит
всех институтов, с тем чтобы отли-
чить перспективные исследования
от пустозвонства, предотвратить паде-
ние исследовательской активности,
ликвидировать вакуум теоретических



академическими учреждениями, а неко-
торые выполняют эту работу как члены
Академии, не будучи её штатными со-
трудниками. Разумеется, все эти на-
правления, проекты, темы в своём ре-
альном выполнении ещё будут уточ-
няться, расширяться, углубляться, по-
скольку речь идёт не просто о новом
шаге, новом планировании на следую-
щие ближайшие годы, не просто
о стремлении улучшить качественные
показатели в его организации и даже
не о введении чего-то нового. 

На повестке дня: во-первых, рассмотре-
ние проблем, связанных с объективной
необходимостью изучения особенностей
преобразования современного растущего
человека в реально преобразованном ми-
ре, в новой исторической ситуации
функционирования, когда он (человек)
оказался в условиях высокодинамичных
процессов таких изменений, в состоянии
их хаотичности и неопределённости, за-
трудняющих выделение тенденций дви-
жения и перспективных линий развития,
когда усложняются, в частности (но что
очень важно), связи и характер межпо-
коленческого взаимодействия — воспи-
туемых и воспитателей, педагогов и уче-
ников, по-разному вписывающихся
в сложный мир объективно структуриру-
емых пространств новых знаний и ин-
формационных полей. Во-вторых, и это
главное, решение проблемы структуриро-
вания новой системы образования, ори-
ентированной на чётко выделенные цели,
задачи, сформулированные соответствую-
щие принципы организации, полагающие
новое понимание этой сферы жизнедея-
тельности человека при удержании всего
значимого, действенного в его культур-
ном воспроизводстве, достигнутого в ис-
торическом развитии российского обще-
ства. Не случайно этими проблемами
сейчас занимаются большие группы учё-
ных, например Центра проблемного ана-
лиза и государственно-управленческого
проектирования, Центра стратегических
исследований и разработок Сибирского
федерального университета, а также

идей. Следует отметить, что при всех име-
ющихся в нашей деятельности недоработ-
ках в целом научными коллективами Ака-
демии сделано немало. Так, продуктивная
работа проведена педагогами, дидактами,
методистами по определению основ отбора
и структурирования содержания общего
среднего образования. Получены важные
материалы, способствующие модернизации
профессионального образования. Разрабо-
таны вариативные модели познания раз-
личных видов искусства. В области педа-
гогической психологии и психологии раз-
вития помимо многих других наработок
определены психодидактические основания
построения развивающих образовательных
технологий, проектирования и экспертизы
эффективности образовательной среды.
В сфере возрастной физиологии целена-
правленно изучается, в частности, процесс
формирования интегративной деятельности
мозга как основы познавательного разви-
тия ребёнка. В плане использования ин-
формационных и коммуникационных тех-
нологий выявлены пути предотвращения
возможных негативных их последствий.
(Подробный отчёт о деятельности инсти-
тутов и членов Академии имеется на сайте
РАО, давая возможность всесторонне
оценить результаты проведённой работы.)
Вместе с тем хочу обратить внимание
на то, что в ближайшее время нам пред-
стоит выполнить целый ряд перспективных
фундаментальных исследований в русле
намеченных Президиумом РАО, после де-
тального обсуждения с членами Академии,
руководителями институтов, ведущими на-
учными работниками, по 12 направлениям,
включающим более 70 проектов и свыше
200 тем, предполагающим осмысление как
современной ситуации, так и антропоген-
ных изменений человека, обоснование про-
гнозов развития образования и социализа-
ции растущих людей, методологических
проработок инновационных схем, моделей
обучения и воспитания с учётом общеци-
вилизационных трендов. Научными кура-
торами этих исследований выступают вид-
ные учёные, часть из которых руководят
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многие другие коллективы, осуществляющие
перспективные поиски. Но ведущая роль
в этих поисках должна принадлежать именно
нашей Академии, обязанной по своему статусу
заниматься разработкой проблем, концепций
и теорий образования. В пространстве нашего
поля деятельности, сфокусированного в про-
грамме выделенных 12 основных направлений,
обсуждаемых в структурах РАО, полагающих
научную рефлексию нашего сообщества на со-
циальные, психологические, психофизиологиче-
ские изменения растущих людей и характер
развития общества, а также стратегию дейст-
вия по разработке новых теоретических осно-
ваний и принципов организации образования,
можно вычленить несколько главных сфер
предстоящей созидательной работы. 

Ïåðâàÿ ñôåðà состоит в том, чтобы в со-
дружестве с философами, историками, социо-
логами попытаться раскрыть по возможности
хотя бы главные характеристики и парамет-
ры изменений современного общества как
этапа исторического развития в контексте
роли культуры, выступающей способом вос-
производства общества и образования как
образующего основания культурного потен-
циала его и человека. Здесь нам предстоит
определить направленность целей, потребнос-
тей, возможностей образования человека
XXI в. при реальной значимости компетен-
ций в соответствующих сферах деятельности.
При этом рассмотреть методологические
и теоретические вопросы прогнозирования
развития человека и общества, исходя из то-
го, что прогноз начинается там и тогда, где
и когда определены параметры ожидаемого
развития. 

Âòîðàÿ ñôåðà связана с глубинным позна-
нием современного растущего человека, его
новых возможностей, особенностей восприя-
тия им мира, характера развития его мысле-
деятельности. При этом мы не можем далее
обходиться точечными, локальными исследо-
ваниями разных сторон реальных изменений,
во множестве зафиксированных разными ис-
следователями в разных ситуациях, при раз-
ных подходах, при применении разных, по-
рой случайно выбранных, а часто устарев-
ших методик. На основании проработок
в русле намеченных направлений, осмысле-
ния проектов, анализа выполняемых тем, це-

ленаправленно задаваемого рассмотре-
ния и обобщения получаемых данных
нам важно выработать цельную стра-
тегию познания современного детства,
глубокого научно обоснованного, про-
лонгированного исследования основных
параметров его развития при вычлене-
нии характеристик, необходимых для
осмысления всех главных особеннос-
тей, на учёт которых должны быть
ориентированы поиски необходимых
целей, задач, принципов и условий об-
разования. 

Òðåòüÿ ñôåðà полагает концентриро-
вание наших усилий на глубинной
оценке структурно-содержательных,
реально представленных особенностей
функционирующей системы современ-
ного образования, выявлении действен-
ных её структур, форм, тенденций
ориентации на развитие общества, его
будущее, а также провальных мест,
недостатков, где особенно остро про-
является отставание, несоответствие,
т.е. на анализе того, что мы имеем,
как это действует и где идёт сбой
в системе современного образования. 

×åòâ¸ðòàÿ ñôåðà направлена на то,
чтобы выстроить научно обоснованную
программу разработки новых принци-
пов организации образования при оп-
ределении характера значимых знаний,
их объёма с ориентацией на формиро-
вание потребности в их расширении,
в углублении форм их подачи и способ-
ности к этому, при научении детей
приобретать и накапливать знания, осу-
ществлять их выбор. Задача состоит
в том, чтобы помимо жизненно необхо-
димых в современной ситуации знаний
повышать культурный потенциал каж-
дого растущего человека как условие
накопления интеллектуального капитала
общества и условие его дальнейшего
культурно-исторического развития. 

И наконец, ïÿòóþ ñôåðó составит
сложный комплекс работ по осмысле-
нию и разработке системы исследований



ного образа», нам необходимо соответст-
венно вырабатывать концептуально-теоре-
тические схемы нового содержания обра-
зования и новые методы, формы, средст-
ва действенного побуждения детей, под-
ростков, юношества к расширению зна-
ний, росту творческих способностей
и претворению последних в жизнь, акти-
визируя их самостроительство. В этом
плане важна организация широких науч-
ных дискуссий для открытого сопоставле-
ния и соревнования идей по наиболее ос-
трым и сложным вопросам, что позволит
как реально повысить общий уровень на-
шего профессионализма по всем лини-
ям — в методологии, в теории, в области
эксперимента, так и обеспечить консоли-
дацию сил не на словах, а на деле. 

Хочу напомнить весьма актуальное
в наши дни мнение В.И. Вернадского.
«Меня, — писал великий мысли-
тель, — не смущает, что те лица,
в глуби духовной силы которых совер-
шается сейчас огромная, невидимая пока
работа, как будто не участвуют в жиз-
ни. На виду большей частью не они,
а другие люди, действия которых
не обузданы духовной работой. Но всё
это исчезнет, когда вскроется тот неви-
димый во внешних проявлениях процесс,
который является духовным результатом
мирового человеческого сознания.
Он зреет, время его придёт, и послед-
нее властное слово скажет он, а тёмные
силы, всплывшие сейчас на поверхность,
опять упадут на дно…». (Уверен, что
это прекрасное провиденье вскоре свер-
шится! См. на сайте www.1tv.ru) ÍÎ

соотнесения действия ориентированной и ха-
отически приобретаемой информации и их
«знаниевого выбора» в СМИ и знаний,
приобретаемых в рамках целенаправленно
организуемых, выстроенных и научно обос-
нованных форм обучения — от дошкольного
до вузовского уровня, далее, по выявлению
того, как информация СМИ (в том числе
шумовая) может перерастать в выстраивае-
мые знаниевые структуры, с тем чтобы
на базе развития интегрального мышления
организовать обучение с учётом необходимо-
сти активного использования выбора из об-
щего потока информации значимых материа-
лов и формирования программы обучения
с широким использованием ИКТ при сохра-
нении устойчивости и активности действия
в качестве основной опорной текстовой
(книжной) информации как необходимого
условия оптимального развития интеллекта
и мыслительных способностей учащихся.
Выстраивая всю эту многоплановую деятель-
ность, деятельность исключительно трудную,
мы сознаем, что переходность современной
эпохи ставит психолого-педагогические науки
в чрезвычайно сложную ситуацию из-за от-
сутствия общенациональной идеи, несформи-
рованности в обществе целей образования,
идеалов образованного человека. При общем
понимании того, что новый человек (не ка-
кой-то там ницшеанский сверхчеловек,
а растущий человек нашего времени) должен
быть конструктивным и креативным, так как
именно ему предстоит конструировать новую
реальность и одновременно он должен быть
человеком высокой культуры, по выражению
Даниила Андреева, «человеком облагорожен-
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