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ÖÅËÈ 

приоритетов была противоположной).
Но это — абстракция, которая нуждает-
ся в конкретизации. 

Во-первых, в региональной и локальной,
а во-вторых, в динамической, учитываю-
щей специфику прошлого и будущего.

Нас в данном случае интересует будущее.
Хотя бы обозримое, в диапазоне ближай-
ших десятилетий, ориентировочно — пер-
вая четверть грядущего столетия. В со-
временном технологическом прогнозирова-
нии различаются два подхода: поисковый
и нормативный. Первый исходит из экс-
траполяции на будущее наблюдаемых тен-
денций, закономерности развития которых
в прошлом достаточно хорошо известны.
Таким путём выявляются назревающие
проблемы, которые надлежит решать
средствами управления, начиная с целепо-
лагания. Второй исходит из целей, как
результатов такого целеполагания, и пре-
дусматривает три стадии разработки нор-
мативного прогноза: идеализацию прогно-
зируемого явления (определение наиболее
желательного состояния по заранее задан-
ным критериям целеполагания без учёта

Â 1980 г. Международное бюро
образования ЮНЕСКО опубли-
ковало монографию «ЦЕЛИ

ОБРАЗОВАНИЯ», подготовлен-
ную коллективом авторов из раз-
ных стран мира (в работе прини-
мал участие и автор этих строк)1.
С тех пор прошло почти 20 лет.
Что изменилось в целях образова-
ния, если не в глобальных, то хо-
тя бы в региональных масштабах,
а что осталось неизменным? 
Если обобщить сказанное в моно-
графии буквально в нескольких
словах, то цели образования оста-
лись те же, что и 20, и 200
и 2 000 лет назад. И, видимо,
останутся до скончания века рода
человеческого. Это — воспроиз-
водство Личности, Родителя,
Гражданина, Работника. Всё —
с большой буквы и именно в при-
ведённой последовательности при-
оритетов (хотя в советской педа-
гогике последовательность 

1 Educational Goals. Prepared for the International
Bureau of Education. UNESCO. Paris. 1980.
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ограничений, диктуемых прогнозным фоном
реальной обстановки, чтобы выработать долж-
ные ориентиры дальнейшего развития), его оп-
тимизацию (то же самое, но с учётом указан-
ных ограничений), наконец, выработку на этой
основе соответствующих норм, эталонов, стан-
дартов, к каковым надлежит стремиться.

Когда речь идёт о конкретизации каких бы то
ни было социальных абстракций применитель-
но к особенностям существующей обстановки,
невозможно отвлечься от глобальных проблем
современности. Разумеется, также и в их реги-
ональном или локальном преломлении. 

1. Одна из наиболее острых глобальных про-
блем — занятость населения. Даже в высоко-
развитых странах мира, где безработица носит
чисто структурный характер, то есть имеет ме-
сто нежелание людей занимать низкопрестиж-
ные и низкооплачиваемые рабочие места, зани-
маемые обычно выходцами из низкоразвитых
регионов мира, — и то в среднем почти каж-
дый десятый сталкивается с этой проблемой.
А в низкоразвитых странах, включая все рес-
публики СНГ, почти каждый третий либо
не имеет работы вообще, либо перебивается
сезонными или случайными заработками.
Правда, в России, как и во всём бывшем
СССР, эта чудовищная безработица закамуф-
лирована большей частью так называемыми
избыточными, то есть по сути фиктивными,
рабочими местами с зарплатой на уровне посо-
бий по безработице, да и то всё чаще не вы-
плачивающейся. Но это положения не меняет. 

Из сказанного проистекает категорический им-
ператив: обязательно предпосылать профессио-
нальной ориентации учащихся производствен-
ную. Предполагающую заблаговременное озна-
комление учащихся и особенно их родителей
с особенностями складывающегося рынка тру-
да — как ко времени прихода молодёжи в об-
щественное производство, так и на более отда-
лённую перспективу их трудовой карьеры. 

Для России эта проблема в особенности акту-
альна, поскольку несколько поколений выросли
в обстановке замены нормального рынка труда
чисто казарменным «трудоустройством», в ре-
зультате чего десятилетиями культивировалась
ориентация только на престижные рабочие ме-
ста, заведомо недоступные для подавляющего

большинства учащихся. Эта головолом-
ная проблема была решена очень про-
сто: созданием более чем 30 млн фик-
тивных рабочих мест на 130 млн заня-
тых с полнейшей уравниловкой в зар-
плате. Ныне такая сказка перестала
быть былью, но родительская психоло-
гия осталась прежней. Почти каждый
родитель по-прежнему норовит всеми
правдами и неправдами протащить своё
чадо в возможно более престижное до-
школьное, школьное и вузовское учеб-
ное заведение, а затем — на возможно
более престижное рабочее место, пусть
даже с низкой зарплатой. Понятно,
обычный родитель готов держать от-
прыска на собственном иждивении хоть
до самой его, отпрыска, пенсии.
Но жизнь вносит суровые коррективы
в эту родительскую утопию. Во-первых,
усиливается и без того значительная ин-
фантилизация подрастающего поколения,
сопровождающаяся жуткими деморали-
зацией и фрустрацией, то есть разруше-
нием личности человека. Во-вторых,
раньше или позже встаёт вопрос о са-
мостоятельных средствах к существова-
нию. И когда с запозданием обнаружи-
вается, что средства недостаточны, —
любая идиллия быстро превращается
в свою противоположность. 

Сегодня учащийся и его родитель дол-
жны знать: время десятков тысяч офи-
циальных «деятелей культуры» (в ка-
вычках), сотен тысяч таких же «деяте-
лей науки», миллионов «служащих»
по принципу: солдат спит, а служба
идёт — ушло безвозвратно. Сегодня
нормально жить, не паразитируя и
не воруя, может только высокий про-
фессионал, пользующийся спросом
на рынке труда. Поэтому надо возмож-
но раньше и полнее выявлять способно-
сти и склонности (это — разные вещи)
будущего профессионала. И чем дальше
будут эти способности от заполонённых
вышеперечисленными тысячами и мил-
лионами — тем лучше. Как для обще-
ства в целом, так и для каждого его
члена отдельно. Но это ещё не всё. 



вая, что большей частью это будет час-
тичная занятость на несколько часов в не-
делю, охватывающая всё или, по крайней
мере, большую часть работоспособного
населения. 

Так блок за блоком формируется соци-
альный заказ для народного образования
на перспективу — основа целеполагания
в этой области. 

2. Ещё одна головная боль современного
человечества — различные структуры то-
талитарного, изуверского, мафиозного ха-
рактера. В их руки день за днём плывёт
ядерное, химическое, бактериологическое
оружие массового поражения. 

Как только они полностью овладеют этим
оружием — неизбежна гибельная для
всего человечества Четвёртая мировая
война (считая Третьей недавно проигран-
ную нами «холодную войну»
1946–89 гг.). Неизбежна потому, что че-
тыре миллиарда людей в низкоразвитых
странах мира сегодня и девять миллиар-
дов завтра не могут и не смогут вечно
прозябать в беспросветной нищете —
да ещё миллиард сегодня и три-пять мил-
лиардов завтра полностью или частично
безработными! — видя, как роскошеству-
ет «золотой миллиард» в высокоразвитых
странах. В этой войне столь же неизбеж-
на гибель ещё господствующей, но уже
умирающей, постпассионарной американо-
евро-центристской цивилизации, против
которой поднимаются формирующиеся
пассионарные цивилизации Востока с ис-
ламским фундаментализмом в авангарде. 

Было бы полбеды, если бы мы являлись
сторонними наблюдателями грядущего
со дня на день нового поединка за миро-
вое господство. Но не секрет, что Россия
и остальные республики бывшего СССР,
а также бывшие соцстраны Восточной
Европы являются по сути всего лишь од-
ной из самых жалких окраин упомянутой
обречённой, заживо разлагающейся циви-
лизации. И должны полностью разделить
её плачевную участь — участь Древнего

В дополнение к уже развернувшейся ком-
плексной механизации и начинающейся авто-
матизации общественного производства, пря-
мо на глазах развёртывается — у нас ещё
только начинает развёртываться — ком-
плексная компьютеризация производства.
В социальном плане это означает, что до-
статочно нескольких процентов занятых,
чтобы снабдить остальных продовольствием
(включая промышленную обработку сырья),
нескольких процентов — чтобы снабдить
любыми промышленными товарами, несколь-
ких процентов в комплексно компьютеризи-
рованной сфере обслуживания (включая
транспорт и связь, здравоохранение и обра-
зование) и нескольких процентов в ком-
плексно компьютеризированном госаппарате
(включая полицию и армию). Как ни счи-
тай — больше двух-трёх десятков процен-
тов не получается. В свою очередь, это
означает, что даже при сокращении рабочей
недели вдвое-втрое-вчетверо (напомним, что
она и так сокращена вдвое по сравнению
с временами столетней давности) каждая
вакансия в общественном производстве
ХХI века будет цениться всё больше
и больше. На каждую — любую! — будет
всё больше и больше желающих. Поэтому
императив высокой профессиональности
и соответствующего заблаговременного вы-
явления способностей и склонностей к ней
будет всё более категоричным. 

Сверхдолгосрочное нормативное прогнозиро-
вание предлагает дополнить сокращающуюся
рабочую неделю в традиционных отраслях
общественного производства такими экзоти-
ческими пока что занятиями, как ассистент
педагога по внеклассной работе с детьми, со-
циальный работник (прежде всего в здравоо-
хранении), организатор занятий в клубе
по интересам, солдат Армии спасения приро-
ды (учитывая колоссальный объём ручного
труда, в дополнение к машинному, необходи-
мый для реставрации загаженной земной по-
верхности). В совокупности рабочих челове-
ко-часов для такого рода занятий потребует-
ся не меньше, нежели крестьянских в ХIХ
веке или рабочих в XX-м. Особенно учиты-
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Рима первой половины первого тысячелетия
нашей эры, «сплющенную» в несколько деся-
тилетий или даже всего в несколько лет конца
второго — начала третьего тысячелетия. 

На этой окраине Россия и окружающие её рес-
публики вот уже тысячу лет погрязают во мра-
ке личностно-авторитарного режима, когда стра-
ной на всех уровнях правят самодержавные, са-
модурные «хозяева» всех рангов — от государя
с его гнусной челядью, хищными дьяками и во-
еводами, скандальной боярской думой и мздо-
имцами-стряпчими, прикрывающимися разными
латинскими терминами типа «президент», «ми-
нистр», «депутат», «прокурор» и т.п., и до по-
следнего управдома, до последнего тьмутаракан-
ского урядника. А обыватели щедринского го-
рода Глупова, как и тысячу лет назад, безоб-
разно скандалят на своих вечах и в своих пако-
стных подмётных листах, пышно именуемых
«средства массовой информации», собственными
руками голосуют за отъявленных негодяев, от-
крыто находящихся на содержании (содержанки
мужского пола!) у самых мерзких олигархов
в истории человечества — компрадоров, сосу-
щих живые соки из экономики собственной
страны объёмом до 20 миллирдов долларов
в год, оседающих в иноземных банках, что
не даёт стране подняться с колен. Ирония ис-
тории заключается в том, что мы, видимо, жи-
вём ещё в самое счастливое время. Есть все ос-
нования полагать, что первая половина грядуще-
го столетия окажется намного более жуткой, не-
жели даже первая половина истекающего века,
с его двумя мировыми войнами, ужасами фа-
шизма и казарменного коммунизма. 

Единственная панацея от нынешних и ещё бо-
лее страшных завтрашних бедствий — под-
линное гражданское общество (не путать
с пресловутым «американским образом жиз-
ни»!). Нам сегодня до него — как до небес.
И путь к нему начинается вовсе не на партсо-
браниях, а в школе. Даже в детсаде. Разуме-
ется, не на пустословных уроках некоего абст-
рактного «обществоведения», а на всех без ис-
ключения уроках и переменах, всей школьной
жизнью, демократизацией образования, пере-
ходом от школы-казармы к школе-академии
типа платоновской. 

Ещё один социальный заказ в педагогическом
целеполагании. 

3. Следующая группа глобальных про-
блем современности — «демографичес-
кий взрыв» в низкоразвитых и нараста-
ющая депопуляция, выморочность в вы-
сокоразвитых странах мира. Жизнь убе-
дительно показывает, что и многодетная,
и малодетная семья одинаково ведут че-
ловечество к пропасти глобальной ката-
строфы. Первая — неразрешимой про-
блемой, как прокормить и обеспечить
работой без конца удваивающееся число
родителей и детей. Вторая — неизбеж-
ной инфантилизацией подрастающего
поколения, «разрывом поколений», раз-
ложением и деградацией общества.
В основе того и другого процесса лежит
крушение семьи старого типа с сильней-
шими пережитками патриархальности,
абсолютно нежизнеспособной в совре-
менных условиях. 

Но крушение старой семьи ещё не озна-
чает неизбежности крушения семьи во-
обще как одного из осоновополагающих
социальных институтов общества. 

Горький опыт показывает, что семье как
таковой в прошлом, настоящем и буду-
щем человечества нет альтернативы. 
Да, сегодня семья в беде. Настоящую,
прочную семью всё более трудно со-
здать, ещё труднее сохранить и труднее
трудного воспитать в ней несколько де-
тей — гарантов жизнеспособности об-
щества в обозримом будущем. Да, сего-
дня заживо разлагающуюся семью тес-
нят со всех сторон конкубинат и просто
беспорядочные половые отношения,
«разрыв поколений» и открыто культи-
вируемые половые извращения. Но ведь
всё это — лишь верные индикаторы на-
двигающейся гибели цивилизации, пред-
вестники её грядущей смерти. Как
в Древнем Риме и десятках других зем-
ных цивилизаций, скончавшихся в тех
же предсмертных судорогах. Здесь тоже
имеется панацея: подсистема образования
родителей, как первая и основополагаю-
щая в системе народного образования.
Включающая воспитание будущего роди-
теля с пелёнок — то, чем занималась



туры, как бы дистанцируясь от ушедшего
Золотого века классики, то к 1920-м гг.
впору говорить о Бронзовом веке — на-
столько явственен был дальнейший дека-
данс, связанный с небывалой ранее акти-
визацией антикультуры. А примерно
с 1980-х гг. прямо-таки триумфальное
шествие антикультуры как совокупности
культов антимилосердия-насилия, анти-
любви-блуда («секса»), антиразума-нарко-
кайфа, антисемьи-компании, антидобра-зла
и т.д. стало полностью подавлять собст-
венно культуру. Что же, начинать гово-
рить о наступлении Железного века, по-
следнего, по античной традиции, перед
концом, катастрофой данной цивилизации? 

Антикультура никогда не достигла бы
таких успехов, если бы не прикрывалась
молодёжной контркультурой, пользую-
щейся широким сочувствием как форма
социального протеста грубо дискримини-
руемой социальной группы общества.
Но почему молодёжная культура должна
опираться обязательно на антикультуру,
а не на приобщение к собственно куль-
туре? Ответ на этот вопрос во многом
зависит от школы. Отсюда — ещё один
социальный заказ школе: помочь молодё-
жи полнее приобщиться к сокровищнице
отечественной и мировой культуры.
От успеха выполнения этого заказа
во многом зависит, переживёт ли челове-
чество ХХI век или нарастающий «раз-
рыв поколений», помноженный на торже-
ство антикультуры, загонит его в гроб
намного раньше. 

Что касается киборгизации личности,
то имеется в виду нарастающее вторжение
разного рода кибернетических механизмов
в сферу физиологии и психологии челове-
ка, да ещё помноженное на огромный по-
тенциал персонального компьютера буду-
щих поколений, способного сделать чело-
века полнейшим рабом машины. Коррек-
ция зрения и слуха безо всяких очков
и аппаратов, протезы чуть ли не всех ор-
ганов человека, начиная с рук и ног
и кончая сердцем, лёгкими, почками, —
это уже не будущее, а настоящее. 

веками и тысячелетиями «домашняя школа»
каждой нормальной семьи былых времён.
Не вздорными спецуроками «сексуального
просвещения» или «полового воспитания»,
для которых нет ни преподавателей, ни адек-
ватной школьной аудитории — особенно
в условиях евразийской цивилизации.
А опять-таки буквально на всех уроках и пе-
ременках, всем образом школьной жизни,
включая «половой ликбез» для подростков
на уроках биологии, истории, литературы,
а затем университеты будущих и молодых
родителей, может быть даже начинающих
бабушек и дедушек. 

Не будет этого завтра в школе — не будет
завтрашнего человечества. 

4. Наконец, надо упомянуть ещё о двух
глобальных проблемах современности (хотя
их перечень можно продолжать и продол-
жать) — о гибельном торжестве антикульту-
ры над собственно культурой и о начавшем-
ся процессе киборгизации личности, очень
опасном для неё, если процесс останется, 
как и сегодня, стихийным.

Прогресс человечества всегда держался
на культуре как совокупности культов Мило-
сердия, Любви, Разума, Семьи, Добра и т.п.
При этом у культуры, как у экономики или
любого другого социального феномена, всегда
была «теневая» сторона. Со «светлой» сто-
роны Театр, Литургия, Литература, Катар-
сис — возвышение, очищение духа. С «те-
невой» — бойня гладиаторов, вакханалия,
порнография, антикатарсис — принижение,
загрязнение духа обращением к низменным,
звериным инстинктам человека. Каждому —
своё место. Пушкин — «на свету». Бар-
ков — «в тени». 

Но вот со второй половины ХIХ века (дека-
дентство) «свет» и «тень» стали как бы ме-
няться местами. Начались, как пишут в эн-
циклопедиях, эстетизация пороков и оправда-
ние зла. После Первой мировой войны эти
тенденции резко усилились. И если декаден-
ты относили себя к Серебряному веку куль-
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А вот «коррекция» мозга и центральной нерв-
ной системы — это ещё будущее, хотя всё
менее далёкое. В каком направлении пойдёт
такая коррекция? Ограничится ли поправкой
разного рода нежелательных отклонений или
проложит дорогу от человека к некому кибер-
нетическому организму, которому всё человече-
ское чуждо? Над этим вопросом невредно за-
думаться сегодня, сейчас. И начинать поиски
ответа с раздумья ещё над одним вопросом:
надо ли продолжать учить ребёнка «по-старо-
му», когда он всё чаще отгораживается
от учителя и родителя собственным персональ-
ным компьютером? Ведь то, что мы силком
заставляем его зубрить, — он мгновенно мо-
жет вызвать на дисплей монитора одним на-
жатием пальца. Образно говоря, зачем учить
таблицу умножения, если в любой момент
на экране появятся искомые 2 × 2 = 4? К че-
му грамматика, если компьютер сам редакти-
рует любой текст? И скоро станет редактиро-
вать «с голоса». К чему иностранный язык,
если вот-вот появится — уже появляется! —
электронный переводчик? С другой стороны,
если полностью положиться на компьютер, то
не станешь ли просто ещё одной добавкой
к нему на манер принтера? Без внятных отве-
тов на такого рода вопросы образование в гря-
дущем столетии полностью потеряет свой
смысл. 

5. Здесь вряд ли уместно полностью развёр-
тывать перечень глобальных проблем совре-
менности и проистекающий из них социальный
заказ общества — школе. 

Думается, сказанного вполне достаточно для
того, чтобы понять, что никакие представления
об идеале народного образования, к которому
надлежит стремиться, в обозримом будущем
попросту немыслимы в отрыве от проблемати-
ки современной глобалистики и альтернативис-
тики. Но идеал — ещё полдела. Его надле-
жит увязать с прогнозным фоном обозримого
будущего (что мы и пытались сделать выше).
Тогда идеал станет органично переходить
в оптимум, то есть идеальные цели превратят-
ся во вполне конкретные процессы оптимиза-

ции. А завершиться всё должно чёткими
параметрами будущих норм, эталонов,
стандартов, которые определят перспек-
тивы дальнейшего развития образования. 

Здесь достаточно сказать, что при кон-
кретизации очерченного выше социаль-
ного заказа школе не избежать решения
таких проблем, как радикальный отказ
от пресловутого, столь решительно
осуждённого, но столь живучего школо-
центризма. С развёртыванием системы
народного образования в виде органич-
ной совокупности подсистем образования
родителей, дошкольного образования,
начальной, средней, специальной сред-
ней и высшей школы, повышения квали-
фикации и переподготовки кадров, об-
щего самообразования взрослых, допол-
нительного образования. Как радикаль-
ный отказ от огульного подхода к обу-
чению и воспитанию детей, подростков,
молодёжи, с ориентацией по меньшей
мере на пять основных социальных
групп учащихся: «обычных», «одарён-
ных», нуждающихся в разного рода
коррекционных программах, желающих
лишь в общих чертах ознакомиться
с каким-либо предметом и желающих
специализироваться по нему. Как ради-
кальный отказ от казарменно-репрессив-
ной педагогики с её методами публично-
го шельмования учащихся публичными
«двойками» и замена таких методов бо-
лее гуманными, давно уже принятыми
в мировой педагогике. Как радикальный
отказ от чудовищной перегрузки уча-
щихся, с перенесением ряда занятий
из школьного класса в школьный клуб
по интересам (в подсистему дополни-
тельного образования). 

Этот перечень тоже можно продолжить.
Но гораздо важнее учитывать подобного
рода проблемы в разрабатываемых стан-
дартах образования. ÍÎ


