
● формальное образование, завершаю-
щееся выдачей общепризнанного дипло-
ма или аттестата;

● неформальное образование, обычно не со-
провождающееся выдачей документа, про-
исходящее в образовательных учреждениях
или общественных организациях, клубах
и кружках, а также во время индивидуаль-
ных занятий с репетитором или тренером;

● информальное образование, наша ин-
дивидуальная познавательная деятель-
ность, сопровождающая нашу повсед-
невную жизнь и не обязательно носящая
целенаправленный характер.

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2008

Ïрофессия учителя меняет своё изна-
чальное содержание. Учителя стано-
вятся в большей степени консуль-

тантами, наставниками и посредника-
ми, чья задача — помочь учащемуся
самому сформировать своё образова-
ние и осознать свою личную ответст-
венность за это. А следовательно,
и методы обучения — как в фор-
мальной, так и в неформальной сис-
теме образования — должны ме-
няться в сторону приоритета личной
мотивации, критического мышления
и умения учиться.

В последние примерно 100 лет
в мире существуют три вида образо-
вательной деятельности:

ÍÎÂÎÅ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß:
ïîâñåäíåâíîå çíàíèå 
ñòàíîâèòñÿ îñíîâíûì

Ïàâåë Ëåð�åð, 
ведущий научный сотрудник Центра профессиональной
ориентации и самоопределения школьников 
Института содержания и методов обучения РАО, 
доцент, член-корреспондент Академии педагогических 
и социальных наук, кандидат технических наук
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ветствовал литературоведению, филологии.
Нет такой науки «рисование» — заменим
на «искусствоведение». Нет науки под на-
званием «труд», но есть наука «техноло-
гия» (хотя, строго говоря, технология как
единая наука пока ещё не сформирова-
лась — есть лишь отраслевые техноло-
гии — технология машиностроения, хими-
ческая технология и т.п.) — учебный курс
«трудовое обучение» заменили на некую
туманную образовательную область «техно-
логия», хотя по сути своей трудовое обуче-
ние так и осталось трудовым обучением2.

Изначально основной функцией образования
была трансляция знания, опыта, ценностей,
норм, культурных образцов от поколения
к поколению. Как социальный институт, об-
разование выполняло свою роль в обеспече-
нии социального порядка в обществе, упоря-
дочении социального пространства.

Глобализация приводит к изменениям
и в функционировании образования как
социального института, и в его предназна-
чении. Мир настолько стремительно изме-
няется, что образование с его педагогичес-
кими практиками, остающимися по форме
неизменными десятки, а то и сотни лет,
с его нормами и культурой взаимоотноше-
ний педагога и учащихся, которые во
многом сохраняют монологичный харак-
тер, выглядит не просто консервативной
подсистемой общества, а структурой, за-
косневшей, застывшей в своём «величии»
всезнайства, либо, напротив, растерянной
перед новыми вызовами глобального мира.

Â ÷¸ì ïðåäíàçíà÷åíèå îáðàçîâàíèÿ 
â ñîâðåìåííîì ìèðå?

Как социальный институт общества оно
должно принимать участие в создании со-
циального порядка в обществе. (Социаль-
ный порядок, по М. Веберу, это способ,
каким социальные почести распределяются
в сообществе между типичными группами,
участвующими в таком распределении).

Можно предположить, что образовательная
среда школы, особенно создаваемая при про-
филизации старших классов, может и должна
претендовать на место ядра, которое содер-
жательными линиями распространяется на
всю бытийную образовательную среду.

Мы напрасно выстроили цепь «основы на-
ук — содержание образования — вступи-
тельные экзамены». Во-первых, школа не
должна быть заложницей высшей школы,
инвестирующей свои ресурсы в подготовку
абитуриентов. Во-вторых, растущему челове-
ку нужны не «основы наук», а подлинное
мировидение средствами математического,
физического, эстетического, экологического,
экономического и др. мышления, которое ста-
новится целью образования. В-третьих, ис-
кусственная многопредметность содержания
образования разрушает целостную картину
мира, тормозит развитие интеллекта и спо-
собности рационально действовать при реше-
нии практических задач самостоятельно.

Изменение роли науки в жизни людей тре-
бует изменений в подходах к построению со-
держания образования — если раньше в ос-
нове содержания образования лежали исклю-
чительно научные знания, то теперь научные
знания должны стать лишь одним из компо-
нентов содержания образования, равноправно
и рядоположено с другими формами челове-
ческого сознания. Научный тип образования
должен смениться другим, новым типом. На-
звать его пока затруднительно, возможно это
будет технологический тип или проектно-тех-
нологический тип1.

С точки зрения представителей «предметоцен-
тризма», а ведь именно они определяли и оп-
ределяют содержание школьного образования,
для всех учебных курсов должны быть зада-
ны адекватные им предметные области науч-
ного знания: нет такой науки «литература»,
предмет надо построить так, чтобы он соот-
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1 См.: Новиков А.М. Постиндустриальное образование/
Публицистическая полемическая монография, М.:
Издательство «Эгвес», 2008.

2 Там же.
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Что сейчас лежит в основе социального порядка?
Какую ответственность несёт образование как
социальный институт в складывании такого
социального порядка? Здесь мы можем на-
блюдать два основных подхода к получению
образования.

Первый подход — ориентация на получение
диплома в качестве «пропуска» в поле, где де-
лаются основные ставки игроками как социаль-
ными акторами нового социального порядка.

Для такой категории людей является механиз-
мом снижения рисков посредством самооргани-
зации (самоорганизация в данном случае пони-
мается как способ включения полезных связей,
что связано в свою очередь с возникновением
новых социальных структур, трансформацией
прежних). Уровень самоорганизации повыша-
ется в условиях «средового» риска, понижая
тем самым уровень личного риска. И в этом
процессе большую роль играет глобализация
в сфере образования, вследствие чего меняются
базовые формы соорганизации людей, наблю-
дается раздвижение границ социального прост-
ранства. При этом, как показывают социоло-
гические исследования, наиболее предприимчи-
вые бизнесмены не включают образование
в свои стратегические планы.

Второй подход — ориентация на получение
знаний, при этом знания выступают в виде
терминальной ценности (по терминологии
Н.И. Лапина). В противоположность первому
подходу обладатели диплома МВА в этом
круге людей считаются карьеристами, они вы-
зывают недоверие, особенно те из них, кото-
рые получали образование за рубежом.

Социологические исследования показывают,
что статус группы молодёжи, ориентированной
на терминальные ценности, снижается в связи
со всё большей ориентацией на прагматизацию
образования. Востребованы «полезные» зна-
ния, а сами знания заменяются компетенциями.

Но не миф ли то, что снижается интерес
к образованию как к терминальной ценности?
Ведь во все времена преобладало отношение
к образованию как к инструментальной ценно-
сти, т.е. общественно значимому и легитимно-
му способу достижения других важных целей.
А группа людей с осознанным когнитивным

интересом остаётся в целом неизменной,
примерно 15%. Для этой категории лю-
дей важен не столько социальный статус
и связанное с ним материальное благо-
получие, сколько удовлетворение духов-
ных потребностей человека в виде твор-
ческой самореализации.

В настоящее время разворачивание про-
цессов глобализации приходит в проти-
воречие со стремлением образования
как социального института, с одной
стороны, воспроизводить устаревшие
нормы, образцы знания и опыт, с дру-
гой — делать ставку на удовлетворение
потребностей в сиюминутном успехе ча-
сти населения, увеличивая количество
вузов, направлений подготовки, контин-
гент учащихся по наиболее востребован-
ным специальностям (кстати, расшире-
ние гуманитарной подготовки всегда яв-
лялось показателем кризиса в образова-
нии как отражение кризиса экономики
и общества в целом).

Если знания по-прежнему будут редуци-
роваться до информации, различного рода
сообщений, то будет снижаться роль ре-
флексии как инструмента получения новых
знаний, и, напротив, возрастать значение
зубрёжки, простого заучивания, образова-
ние вынуждено воспроизводить разорван-
ность целостного мира человечества.

Основной вектор трансформации образо-
вания проходит в направлении замеще-
ния школы (как основной организующей
образование единицы) образовательной
программой, в том числе индивидуальной
образовательной программой (ИОП).
ИОП реализуется не столько в школе,
сколько в реальных и виртуальных обра-
зовательных сетях, внешкольных образо-
вательных модулях, кадровых програм-
мах, тренингах, стажировках. При этом
ролевая матрица (институция) «учи-
тель — ученик» замещается новыми ин-
ституциями «преподаватель — учащий-
ся», «тьютор — учащийся», «сетевой
администратор — учащийся», то есть,
по сути, институцией «Образовательная



мирования личности в обучении и позицией
личностно ориентированного обучения.
Упрощая, можно сказать, что при форми-
рующей (эгоцентрической) позиции педагог
«вчитывает», «вписывает» себя в ученика,
при личностно ориентированной (эксцент-
рической) — «вычитывает» из ученика
и принимает его в себя. Между прочим,
вторая позиция даёт больше шансов учите-
лю быть принятым в себя учеником.

Даже в обучении «готовым» знаниям обуча-
ющийся должен обладать правом на собст-
венное видение учебного материала, на его
интерпретацию в свете личного, авторского
прочтения, а также иметь возможность до-
нести свою позицию другим людям — учи-
телю, преподавателю, тьютору, товарищам.
Обучающийся должен иметь предусмотрен-
ные содержанием обучения возможности
поделиться своими открытиями, родившими-
ся мыслями, чувствами, вынеся результаты
своей работы с материалом на суд окружа-
ющих — так же, как это делают учёные,
писатели, артисты или спортсмены. Правом
учащегося должно быть личное, авторское
прочтение содержания учебного материала
и внешняя трансляция этого прочтения как
цель работы с содержанием.

Многие помнят, что в советское время
труд педагогов был уважаем и достойно
оплачивался. Так было, потому что учите-
ля качественно выполняли образователь-
ный и воспитательный заказ на подготов-
ку кадров для индустриальной экономики
социалистического государства.

Сегодня производительность технологии
классно-урочного обучения уже не способ-
на обеспечить качественное обучение
35–50% учащихся, необходимых для
становления экономики знания, а её авто-
ритарная суть вошла в противоречие с де-
мократическим строем современного рос-
сийского общества.

Следствием снижения социальной эффек-
тивности системы образования в переход-
ный период стал закономерно низкий со-
циальный статус учителей.

программа (модуль) — Индивидуальная об-
разовательная программа».

Разработка образовательных программ при-
вела к осознанию чрезвычайно важной идеи
(А.П. Тряпицына, М.П. Черемных и др.)
о том, что стандарт образования может быть
достигнут различными путями, выбор пути
зависит от особенностей конкретного обуча-
ющегося, а сама образовательная программа,
обозначая индивидуальный маршрут продви-
жения школьника в образовании, ориентиру-
ет учителя на поиск наиболее благоприятных
условий, способствующих достижению учени-
ком образовательных результатов; разработку
и реализацию необходимых видов педагоги-
ческой помощи ученику.

Образовательная программа — документ, да-
ющий представление о содержании деятель-
ности образовательного учреждения, направ-
ленной на реализацию заявленных им целей.
Образовательная программа проектируется
творческим коллективом педагогов-единомыш-
ленников и в дальнейшем корректируется
в совместной деятельности с учащимися.

Íàïè÷êèâàíèå çíàíèÿìè 
åù¸ íå åñòü îáðàçîâàíèå

Это не всегда понимают родители, не всегда
и школа отдаёт себе отчёт в том, что набор

знаний, даже самый
обширный, может
оказаться бесполез-
ным, если ребёнок не
знает, как их приме-
нить, если эти знания
ложатся не на подго-
товленную почву, ко-
торой, безусловно,
является общая куль-
тура и индивидуаль-
ный опыт.

Попробуем предста-
вить себе различия
между позицией фор-
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Напрашивается вывод: учителям нужно учить
и воспитывать таких учеников, которые смогут
добиваться успеха в условиях рыночной эконо-
мики. И их должно быть в разы больше, чем
сейчас. Только тогда благодарные ученики га-
рантированно обеспечат своим учителям до-
стойный уровень жизни и социальный статус.

Для этого учителям стоит переосмыслить свою
деятельность, активнее применять автоматизи-
рованные технологии обучения, повышающие
в разы его производительность и предопреде-
ляющие демократический тип воспитания уча-
щихся.

Развитие сферы образования в эпоху радикаль-
ного общественного переустройства не может
быть сведено к реформам в школьном обуче-
нии. «Школоцентризм» характерен для стран
с неразвитой информационной и коммуникатив-
ной средой. Чем выше уровень экономического
и социокультурного развития региона, тем боль-
ше решение вопросов образования смещается
в сторону средств массовой информации, куль-
турной политики и самообразования3.

И так называемая трудовая и элитарная шко-
лы — две стороны одной медали: концепции
образования (подготовки кадров), отражающей
идею индустриального развития и индустри-
ального общества. Первая своими корнями
восходит к ремесленным школам средневеко-
вья, а своё религиозно-философское обоснова-
ние получает в протестантизме (в том числе
в идее призвания). Вторая тесно связана
с концепцией развития, разработанной в не-
мецкой классической философии, с моделями
иерархической организации индустриального
общества, и реализована в системах образова-
ния ряда развитых индустриальных стран4.

Как элитарное образование является реальнос-
тью сегодняшнего дня, так и подготовка рабо-
чих узкой специализации станет в ближайшее
время реальностью нашего промышленного
развития. В мировой практике существует до-
статочно эффективная система внутрифирмен-

ной подготовки рабочих кадров, которая
сложится и у нас на базе крупных
предприятий, а также в рамках серьёз-
ных инвестиционных проектов, где эта
подготовка с самого начала включена
в структуру проекта.

Опыт развивающихся стран, которые со-
здавали на своей территории специальные
экономические зоны, предполагающие
массовую подготовку рабочих средней
квалификации, свидетельствует, что со-
здание особых систем переподготовки не-
целесообразно,
гораздо эффек-
тивнее функци-
онирует систе-
ма инструкто-
ров, включён-
ных в рабочие
процессы.

Для повышения
качества обра-
зования необхо-
димо усиление
связи школы с трудовой жизнью, более
близкое знакомство учащихся с производ-
ством, кооперация школы и предприятия.

Åäèíàÿ è «äâîéíàÿ» øêîëû

Обычно подчёркивают социальную сто-
рону дела: единая школа стремится
обеспечить юношам равенство старто-
вых возможностей при разном социаль-
ном положении родителей. Это соци-
альная справедливость. Но ещё важнее
то, что единая и «двойная» школы вос-
производят разные типы цивилизации.
Идея единой школы в том, что сущест-
вует общее «тело народа», дети которо-
го изначально равны как дети одного
племени. В единой школе они и воспи-
тываются на языке одной культуры.
«Двойная» школа исходит из представ-
ления о двойном обществе — цивили-
зованном (гражданское общество или
«Республика собственников») и нециви-
лизованном («пролетарии»).

3 Щедровицкий Г.П. Школа и общество // «Эко», 1992,
№ 6. С. 57–64.
4 Кара-Мурза С.Г. Долой единую общеобразовательную
школу? Советская Россия, июнь 1993.
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ким трудом. Мы все были ему не чужды,
для нас слова о том, что каждый должен
добывать хлеб свой в поте лица своего,
имели смысл. И это не связано с «урока-
ми труда», которые обычно были органи-
зованы плохо6.

Суть в том, что наша школа была на-
правлена на создание «общества труда»,
а не «общества потребления». Только ут-
ратив, мы поймём, какое было создано
благо — жить в обществе, не расколотом
враждой в связи с трудом.

В России и за рубежом предпринимаются
отдельные попытки ориентировать пер-
спективное реформирование общего сред-
него образования на социальное воспроиз-
водство трудовых, в первую очередь ин-
теллектуальных, ресурсов. Однако поче-
му-то профильное образование ориентиру-
ется на вузы (хотя по всем данным, все-
общее высшее образование не только не
декларируется, но и не обсуждается в го-
сударственных планах), что усиливает
тенденцию спонтанного асимметричного
расширения высшего образования. Оче-
видно, что такое положение неизбежно
приведёт к деформации структуры трудо-
вых ресурсов страны.

В отличие от К. Маркса, для которого
будущее общества выводилось из умозри-
тельной триады «рабство — феода-
лизм — наёмное рабство», а затем уже
подкреплялось различными скупыми при-
мерами, Д. Белл делает акцент на рацио-
нализации и согласовании реальных про-
цессов в самом обществе. Триада «доин-
дустриальное — индустриальное — по-
стиндустриальное» общество проводится
им лишь с целью разграничения трёх
важнейших этапов социального развития,
а не для обоснования необходимости по-
стиндустриального общества как такового.
«Постиндустриальное общество, —
пишет он, — не замещает индустриальное

Некоторые социологи объясняют неповинове-
ние учеников и постоянные на Западе при-
ступы насилия в школах, дебоши с разгромом
имущества: это стихийная классовая борьба
детей, которые видят в школе инструмент по-
давления их именно как детей эксплуатируе-
мого класса. Нам, ещё проникнутым духом
советской школы, это кажется диким, но мы
же добровольно отказываемся от единой
школы. Ведь на всех парах, при энтузиазме
части учителей, формируется «второй кори-
дор» — система школ для детей «состоя-
тельных родителей», лицеи и колледжи.

Огромная разница в том, что советская шко-
ла была трудовой, а западную можно счи-
тать антитрудовой. Дело не в том, что там
растят белоручек, а у нас работяг. Даже на-
оборот: их школьники, приучаемые молиться
доллару, не гнушаются подработать. Папа-
ша-миллионер нанимает сынка помыть маши-
ну — за пять долларов. Для них это урок
наживы, а по мне — гадость5.

Суть в том, что наша школа представляла труд
не проклятьем, а делом чести и даже духовно-
го подвига — «воля и труд человека дивные
дива творят». Французские социологи пишут,
что в их школе сама тема труда является та-
бу — труда как бы нет, говорить о нём нель-
зя. Если и возникает тема «работника»,
то речь идёт о садовнике, добром булочнике
или, на худой конец, о старательном эмигранте,
которому «патрон» дал хорошее место.

Школа отчуждает человека от трудовой ре-
альности. В колледже каким-то образом уда-
ётся создать прямо-таки висящее в воздухе
ощущение, что труда — с тяжёлыми усилия-
ми и потом, — не существует. Для милых
мальчиков и девочек труд — это быть ди-
зайнером, репортёром или финансистом. Это
же мы видим сегодня в наших «колледжах».
А пока мы следовали принципам трудовой
школы, у всех нас, независимо от профессии,
была подспудная, духовная связь с физичес-
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5 Кара-Мурза С.Г. Долой единую общеобразовательную
школу? Советская Россия, июнь 1993. 6 Новичков В.Б. Необходима новая теория содержания

образования. Народное образование, 2007. № 7.
С.147–151.
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так же, как индустриальное не ликвидирует аг-
рарный сектор экономики. Подобно тому, как на
древние фрески в последующие эпохи наносятся
все новые и новые изображения, более поздние
общественные явления накладываются на преды-
дущие слои, стирая некоторые черты и наращи-
вая ткань общества как единого целого»7.

Структура и функционирование национальной
системы профессионального обучения зависят
главным образом от её организационно-право-
вой среды, а также многих других взаимозави-
симых факторов.

Профессиональным обучением молодёжи
в Германии, Франции и Великобритании зани-
маются различные, организационно не связан-
ные между собой системы. Дуальная система
настолько распространена в Германии, что её
часто считают единственной системой профес-
сионального обучения в стране, забывая о су-
ществовании специализированных учебных за-
ведений профессионального образования
с дневной очной формой обучения.

То же самое происходит и во Франции, где
за привязанной к учебным заведениям систе-
мой профессионального обучения совершенно
незаметна традиционная система производст-
венного обучения и ученичества.

В Великобритании ситуация не столь одно-
родна, что затрудняет её обобщённую оценку
и требует более развёрнутого анализа. Здесь
на общегосударственном уровне регулируются
только национальные профессиональные ква-
лификации.

Сегодня Европа переживает перемены, сравни-
мые разве что с промышленной революцией.
Цифровые технологии, биотехнологии, развитие
коммуникационных сетей, расширение торгов-
ли — всё это даёт больше возможностей для
развития личности, но и содержит огромный
риск. У людей появляется больше свободы
в формировании своего образа жизни, однако,
это налагает на них всё большую ответствен-
ность за свою собственную жизнь. Всё сильнее
увеличивается разрыв между теми, кто преус-

певают на рынке труда, постоянно под-
держивая и обновляя свои навыки, и те-
ми, кто безнадёжно отстают, не поспевая
за стремительно растущими профессио-
нальными требованиями.

Îáðàçîâàíèå äëèíîþ â æèçíü

Все эти перемены можно в сумме опи-
сать как переход к «обществу, основанно-
му на знании», или информационному об-
ществу, то есть такому, где основу эконо-
мики составляют нематериальные товары
и услуги и где знания и умения приобре-
тают первостепенное значение. В таком
обществе люди сами ответственны за
свой успех, они должны стать хозяевами
своей судьбы и активными гражданами
общества. И лучший способ — это сде-
лать образование длиною в жизнь.

Те знания и навыки, которые мы полу-
чаем в детстве и юности, вовсе не гаран-
тируют нам успеха на всю оставшуюся
жизнь. И даже периодическое повыше-
ние квалификации ещё не является реше-
нием проблемы. Непрерывное образова-
ние рассматривает процесс обучения как
постоянный континуум «от колыбели до
смерти». И его основой служат те базо-
вые навыки, которые человек получает
в молодости. В информационном обще-
стве эти навыки должны быть пересмот-
рены и расширены. К ним надо доба-
вить умение учиться и желание продол-
жать своё обучение самостоятельно.

Однако чтобы поддержать такое жела-
ние, человеку необходим позитивный
учебный опыт в молодом возрасте, а так-
же практические возможности продол-
жить своё обучение. Люди вряд ли захо-
тят учиться дальше, если они имели не-
гативный опыт в школе или вузе, если
образовательные учреждения находятся
далеко от дома или работают в неудоб-
ные часы, или если используемые методы
не учитывают опыт взрослого учащегося
и его личностные и культурные особен-
ности. Таким образом, личная мотивация

7 Араб-Оглы Э. Рецензия на книгу: Белл Д. Грядущее
постиндустриальное общество. Опыт социального
прогнозирования. Свободная мысль ХХI, 2000. № 12.



СМИ, литература, искусство, телекомму-
никации, «улица».

Очевидно, что, в первую очередь, среда
профессионального самоопределения яв-
ляется информационной, более того, язы-
ковой, то есть на каждом занятии (уро-
ке) основное внимание должно обра-
щаться на особенности планирования,
выполнения и оценивания результатов
различных видов деятельности, выполня-
емых учащимися. При этом у учащихся
должно формироваться представление об
аналогичных видах деятельности, выпол-
няемых в реальных условиях профессио-
нальной занятости.

При выполнении практических работ важ-
но умение учащихся вербализировать тру-
довые действия, обсуждать их и оцени-
вать результаты.

Øêîëà èçìåíÿåòñÿ

Информационные педагогические техноло-
гии электронными конференциями, обуча-
ющими программами снимут необходи-
мость посещать школу; обучающие и об-
разовательные функции со школы посте-
пенно будут сняты; основной задачей
школы станет коммуникативно-воспита-
тельная, восполняющая дефицит живого
человеческого общения между людьми
одного и разного возраста.

В перспективной структуре содержания
общего среднего образования базисное
значение приобретают именно «техноло-
гические» знания, имеющие чёткий адре-
сат — для осуществления практической
деятельности. На базе этих знаний раз-
ворачиваются, точнее, иллюстрируются,
научно-теоретические фундаментальные
знания. При этом в осознании «полно-
го» знания происходит переход от про-
стого к сложному, от конкретного к аб-
страктному, от наблюдаемого к модели-
руемому. ÍÎ

к учению и наличие разнообразных образова-
тельных ресурсов являются ключевыми факто-
рами непрерывного образования. Необходимо
развивать не только предложение, но и спрос
на образовательные услуги, особенно среди
тех, кто до сих пор был неактивно вовлечён
в процесс обучения8.

Но если общее образование должно быть
для всех, если оно должно принадлежать
всему обществу, то и определять его струк-
туру и содержание должно все общество,
а не только учёные и работники образования.
То есть содержание общего образования
должно быть общественным соглашением,
а не результатом работы отдельной группы
специалистов. В частности, в комиссии по
разработке содержания общего среднего об-
разования должны входить и директора за-
водов, и бизнесмены, и инженеры, и врачи,
и художники, и строители и т.д. и т.п. —
т.е. представители всех сфер человеческой
деятельности и общественной жизни. Только
тогда совместными усилиями может быть оп-
ределён необходимый инвариант общего об-
разования, только тогда общему образова-
нию, не снижая его уровня может быть при-
дана практико-ориентированная, деятельност-
ная (а не академическая) направленность.

Общее (школьное) образование обслуживает,
в основном, приобщение растущего человека
к знаниевой культуре и весьма слабо ориен-
тировано на жизненное и профессиональное
самоопределение растущей личности. Про-
должается отчуждение школьников от содер-
жания образования, которое не даёт адекват-
ной мировоззренческой картины, не позволя-
ет составить представлений обо всём прост-
ранстве труда людей, не даёт необходимой
информации для построения обоснованных
жизненных и профессиональных планов.

Информационное обеспечение жизненного
самоопределения в разной степени в совре-
менном обществе берут на себя семья,
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