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Представление образования и науки ис-

ключительно в системе товарных отноше-
ний обнаруживает позицию, которая эконо-
мически репрезентирует крайние формы 
индустриальной культуры прошлого века 
(следует заметить — уходящей культуры), 
а политически является инструментом уз-
кой доктринальной группировки и её клиен-
туры, т.е. олигархической структуры, стре-
мящейся выстроить эффективные, со сво-
ей точки зрения (и, естественно, в своих 
интересах), формы управления и контроля1. 
И здесь не важно, откуда родом эта группи-
ровка — из кланов монополистического ка-
питала, слоя радикальных политиков, «про-
фсоюза» чиновников или их конгломерата, 
поскольку её прагматичная аргументация 
всегда поверхностно манипулирует с типом 
товара, который называется «деньги», «ве-
щи», «услуги» или «инновационный» про-
дукт, но не вникает в суть познавательного 
отношения, т.е. исключает человеческое 
измерение образования.

Напряжение, которое существует сегодня 
в вопросах, связанных с регулирующей 
идеей образовательного института, имеет 
своим источником трансформацию его 
культурного пространства. Интенсифика-
ция социальных ритмов, их амплитуды 
и разломы репрезентируются в технологи-
ческой динамике, которая питается разрас-
тающимся производством знаний и их рас-
ширяющимся потреблением, в культурных 
интервенциях, создающих агрессивные об-
щины и диссонансную структуру прожива-
ния, в транснациональных процессах, име-
нуемых глобализацией. Институт образова-

ния втянут в выстраивание правил сущест-
вования социально и культурно конфликт-
ной среды. Он перестал быть местом 
познавательной стабильности, инструмен-
том закрытой социализации, сообществом 
с жёстко структурированной системой ро-
лей. Изменчивость, подвижность, теку-
честь — теперь метафоры его бытия.

Коммодификация2 познавательной де-
ятельности, превратившая знание в товар, 
в вещь для коммерческого использования, 
изменяет способ, которым образователь-
ные практики организуются (бюрократия) 
и осмысляются (экономический прагматизм 
и коммерческий миметизм). Когда в обра-
зование переносится принцип оценки ка-
чества фабричного продукта или формиро-
вания цены рыночного товара, разрушается 
глубинная образующая суть духовных дис-
циплин, таких как литература и история. 
«Измерительные материалы» не способны 
зафиксировать «качество» духовного мира, 
подлинность гражданской позиции, способ-
ность к человеческому пониманию и ос-
мыслению. Когда «деньги, которые следуют 
за учеником», приходят в частный образо-
вательный институт, они не только участву-
ют в образовании прибыли для его вла-
дельцев. Мораль-
ная и остросоци-
альная проблемы в 
том, что общие, т.е. 
общественные, де-
ньги используются 
для улучшения жиз-
ни богатых учени-
ков, а не бедных, 
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создавая тем самым новый механизм соци-
альной эксплуатации. И ничего не стоит в 
такого рода регрессивных контекстах аргу-
ментация коммодификационистов, говоря-
щая о равных правах на общественные 
фонды и легитимирующая тем самым пра-
во богатых купить образовательную услугу 
в частном учебном заведении, доложив в 
эту покупку якобы причитающуюся им толи-
ку общественных средств. Так коммодифи-
кационная логика обосновывает использо-
вание государственного бюджета на созда-
ние для богатых привилегированных усло-
вий жизни. И эта логика, помимо прочего, 
изымает средства из того общеобразова-
тельного сектора, который воспитывает та-
ланты для «общей» экономики знаний.

Практика дискриминирующего отбора в шко-
лы, когда используются дополнительные ин-
вестиции, имеет непосредственное отноше-
ние к образовательному равенству. Достиже-
ние образовательного равенства — трудная 
проблема, которая глубоко исследуется се-
годня западными специалистами. Вместе 
с тем примитивные схемы, используемые 
в отечественном образовании, весьма дале-
ки от подлинного понимания всей проблемы. 
Для Гарри Бригхауса (Harry Brighouse) ра-
венство в образовании означает «равно хо-
рошие условия для каждого отдельного 
ребёнка». По его мнению, идея о равенстве 
в образовании «не должна располагаться 
на уровне (родительского) выбора. Вначале 
неважно, имеют ли родители равные возмож-
ности для выбора, важнее — получают ли их 
дети равно хорошее образование». Так, на-
пример, ваучерные схемы могут запрещать 

дополнительные инвестиции; но в то же вре-
мя надо иметь в виду, что некоторым детям 
(например, талантливым) «может потребо-
ваться больше ресурсов, чем другим3. Такая 
ситуация может «обыгрываться» специали-
зированными фондами и программами. Ина-
че говоря, подчёркивается, что «равенство 
состоит в гарантии того, чтобы социальное 
положение и расовая принадлежность не 
оказывали влияния на достижения детей»4.

Понимание главенствующей сущности ре-
форм в образовании через человеческое 
измерение имеет своим источником куль-
турные традиции европейского университе-
та. Университет как центр духовного образо-
вания народа, как место, где существует 
«ничем не обусловленное изыскание исти-
ны, является претензией человека, как чело-
века», — пишет Карл Ясперс. Такой «уни-
верситет вместе со всем существом воспи-
тания представляет для государства наивыс-
ший интерес в его внутренней политике, так 
как речь идёт об этическом будущем собс-
твенного народа, связанном с истиной»5. 
Следовательно, университет — отнюдь 
не только предприятие, в котором профес-
сии выступают «способами производства 
наподобие производства и сбыта товаров»6. 
Образовательные реформы становятся «по-
верхностными, рассеивающими и спутанны-
ми», когда они осуществляются не как ду-
ховное движение, а в форме бюрократичес-
кого порядка «с помощью бесконечной, 
практически произвольной детализации 
и регламентации». Такие реформы в чело-
веческом плане ничтожны7.

Образовательные реформы в понимании 
европейской культурной традиции являются 
результатом совместного мышления, в не-
прерывном движении которого и «одновре-
менно при постановке его самого под воп-
рос, и вместе с критикой любой принятой 
позиции обнаруживается, что такое истина»8. 
Уже в конце XX века, продолжая идею Яс-
перса в контексте реформ современного 
университета, Билл Ридингс скажет, что 
университет есть гибкая и открытая систе-
ма, здесь — место сосуществования разных 
мышлений, которое не просто повод для ком-
муникации, но способ вслушивания в друго-
го; того другого, у которого «много имён: 
культура, мышление, желание, энергия, тра-
диция, событие, незапамятное, возвы-
шенное»9. Понимание такого мышления 

3 Giesinger J. Evaluating School Choise Policies: A response to Harry 
Brighous // Journal of Philosophy of Education.  Oxford: Blackwell Publishing. 
Vol. 43. 2009. № 4. P. 590.

4 Ibid. Р. 591, 592.

5 Ясперс К. Идея университета / Пер. с нем. О. Шпараги (по изданию: 
Jaspers K., Rossmann K. Die Idee der Universität. Berlin, Göttingen, Heidelberg: 
Springer, 1961. 250 s.) // Топос. Минск: Центр исследований по философс-
кой антропологии Европейского гуманитарного университета, 2006. № 3. 
С. 13, 8, 15.

6 Там же. С. 23.

7 Там же. С. 22, 23.

8 Там же. С. 23, 13 (курсив мой).

9 Ридингс Б. Университет в руинах / Пер. с англ. А.М. Корбута. Минск: БГУ, 
2009. С. 208, 213.
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есть удел государств, стремящихся жить 
по истине, для которых «не имеет никакой 
ценности жизнь, основанная на лжи»10.

Та ложь, которая заключена в позиции, рас-
сматривающей образовательный институт 
как супермаркет, а его учеников как покупа-
телей и потребителей, имеет в наши дни да-
леко идущие культурные и экономические 
последствия. Когда образование и наука 
объявляются ничем иным, как сектором эко-
номики, возникает не только опасность по-
тери идентичности образования и науки, 
на что указывают специалисты11, но в зна-
чительно большей степени ревизии подвер-
гаются основы современной культуры и, 
в частности, экономики, «работающей» 
на знаниях. Устойчивый и динамичный рост 
культуры производящих знаний предписы-
вает в качестве своего главного условия че-
ловеческую способность к созданию новых 
знаний, а в более широком горизонте — 
особую духовную компетентность cogito, ко-
торое должно быть способно «оживлять» 
знание и инкорпорировать его в социальную 
плаценту жизни общества. Только так чело-
веческое сможет превозмочь поглощающее 
его искусственное, только так оно способно 
принудить это искусственное работать на се-
бя, а не на собственное растущее воспроиз-
водство. В этом преодолении природы ис-
кусственного, которая всё более трансфор-
мирует человеческую жизнь в информаци-
онном, технологическом и научном ключе, 
заключены надежды природы естественной, 
ценность индивидуального существования, 
способность его к духовному действию, ис-
ключающему автоматизацию социального 
функционирования.

В действительности уже прагматика индус-
триальной жизни пытается поставить 
под вопрос образовательный институт как 
культурную инстанцию духовного типа. «Пи-
щевая» модель образования в начале 
XX века трактует его в терминах диетологи-
ческого потребления и питания, где обуче-
ние сравнивается с кормлением. В её осно-
ве лежит концепция знания как духовной 
пищи, которую нужно «съесть» и «перева-
рить». Пауло Фрейре показывает как ди-
дактические упрощения, идущие от такого 

понимания, исключают из процесса обуче-
ния генеративные свойства личности и со-
циокультурные связи знания12. К шестиде-
сятым годам намечается переформулиров-

ка «пищевой» метафоры образования 
в «рыночных» терминах, которая манипули-
рует тем же «продуктовым» аспектом, но 
уже товарного свойства. Стефан Коллини 
отмечает, что с 1970-х «официальный дис-
курс становится всё более колонизирован 
экономическим языком», который берёт 
свои идиомы и аргументы из языка школ 
менеджмента, бизнес-консультантов и фи-
нансовой журналистики13. В девяностых 
понимание образования через «товарный» 
тезаурус широко дискутируется на Западе.

Однако идея «товаризации» образования 
мало чем по дидактическим последствиям 
отличается от его «пищевой» модели. Ак-
тивная составляющая познания не входит 
в систему её базовых концептуализаций, а, 
следовательно, в директивном плане явля-
ется исключённой сущностью, причём не-
смотря на кажущиеся возможности «про-
дуктового» выбора. Образовательный су-
пермаркет, равно как и диетологическое 
меню, предполагает готовый ассортимент 
услуг и товара для «потребляющей» лич-
ности, т.е. кем-то созданный и директивно 
установленный продуктовый набор.

Познавательное отношение, сформулиро-
ванное в сервильных терминах как обслужи-
вание потребителя знания, относительно 
генеративной функции человеческого мыш-
ления ничем не лучше диетологического по-
нимания, причём в условиях роста культуры 
знаний его негативная эпистемическая фун-
кция приобретает радикальный характер. 
Она не только санкционирует регресс к неэ-
ффективным способам обучения, формиру-
ющим «механического» человека, но и при-
нципиально элиминирует становящуюся 
культуру познания, стержень которой есть 
когнитивное производство. «Производствен-
ная» метафора не должна здесь вводить 
в заблуждение. Она не предполагает бюрок-

10 Ясперс К. Идея университета. С. 8.

11 Никольский В.С. Коммодификация знания и образования: эссе о цен-
ностях и ценах // Высшее образование в  России. 2010. № 3. С. 150, 151.

12 Freire P. The Рolitics of Еducation. Сulture, Рower, and Liberation / Transl. by 
Donaldo Macedo. Wesport, Connecticut; London: Bergin & Garvey Publishers, 
Inc., 1985. Р. 44-47.

13 Collini S. The Dismantling of the Universities: From Robbins to McKinsey // 
London Review of Books. London:  LRB.Ltd, 2011. Vol. 33, № 16. Р. 9-14;  URL: 
http://imaginingtheuniversity.org.uk/2011/09/14/publik_education (дата обра-
щения: 29.09.2011).
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ратизацию образовательного института 
в структуру по производству, распределе-
нию и потреблению знаний, как на то указы-
вает Б. Ридингс14. Она отсылает к творящей 
личности, к её генеративному мышлению, 
к совместному мышлению в человеческих 
коллективах, открывающему эпистемически 
новое в широком культурном горизонте.

Таким образом, концептуализация образова-
ния в терминах «товар» и «услуга» исключа-
ет из его дидактической основы методы и со-
держания, формирующие творящую лич-
ность, которая обладает исследовательским 
отношением к действительным, т.е. личность, 
способную создавать знания; а следователь-
но, выводит за пределы оптики такого «про-
дуктового» взгляда главного протагониста 
общества, «работающего» на знаниях.

К началу нынешнего века университет 
по своей роли начинает походить на транс-
национальную корпорацию — технобюрок-
ратическую структуру, которая отнюдь 
не руководствуется понятием разума, как 
того хотел Кант, или гумбольдтовской иде-
ей культуры. Университет становится симу-
лякром идеи университета, — отмечает Ри-
дингс, — а своих студентов он видит как 
потребителей. Современная конъюнктура 
заставляет университет функционировать 
в технократическом ключе. Его админист-
рирование представляет собой наиболее 
быстро расширяющееся поле в плане при-
влечения ресурсов, нежели исследование 
и преподавание, которые как аспекты про-
фессиональной жизни попадают в подчине-
ние администрированию15.

История европейской коммерциализации 
образования отсчитывает своё время, на-

чиная с XIII века, когда университетская 
продажа знания через преподавание, зна-
ния, безусловно принадлежащего Богу, тем 
не менее, получила высочайшую санкцию 
церкви. Вместе с официальной оплатой 
преподавательского труда на свет появи-
лась и университетская олигархия, стремя-
щаяся «извлечь всё большую выгоду из от-
правления своих функций», и товаризация 
образования, причислившая «преподавате-
лей к группе наёмных работников, презира-
емой в Средневековье так же, как и в 
Античности»16. Но коммерческий «троп» не 
стал идеей университета, так же как он не 
стал идеей общей образовательной инсти-
туции, обладающей самодостаточной цен-
ностью. «Однако действительность сегодня 
такова, — пишут лидеры ассоциации фа-
культетов Калифорнийского университета 
в Беркли, — что руководство университета 
одержимо деньгами… Всё, о чём оно дума-
ет, связано с увеличением платы за обуче-
ние, привлечением частных пожертвований, 
получением большего числа исследова-
тельских грантов, а также сокращением 
расходов»17. В то же время власть рассмат-
ривает университеты, в первую очередь, 
как организации, вносящие долевой вклад 
в экономику18.

Коммодификационные стратегии в образо-
вании осуществляются в результате перено-
са в его сферу принципов рыночного функ-
ционирования и имеют в своей основе анг-
ло-американскую модель, ориентированную 
на конкуренцию. Американские и европейс-
кие реформы высшего образования прохо-
дят под знаком увеличения вклада универ-
ситетов в экономический рост, который 
измеряется исключительно в товарно-де-
нежных единицах. Вписывание образова-
тельного института в рыночный тезаурус, 
позволяет говорить о потребности в образо-
вании через спрос и предложение, о разви-
тии образования в терминах регулирования 
рынка образовательных услуг и конкурен-
ции его агентов, о доступности образования 
как результата функционирования системы 
кредитов и ваучеров, осуществляющих 
механизм «деньги следуют за учеником». 
Несомненно, бизнес-модель, выстроенная 
в пространстве «конкурирующих поставщи-
ков услуг» и «требовательных потреби-
телей»19, — это легитимированный совре-
менной культурой взгляд на образование. 
Вместе с тем его позиция — далеко не 

14 Ридингс Б. Университет в руинах. С. 214.

15 Там же. С. 73, 83, 82, 168, 169.

16 Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: время, труд и культура Запада / 
Пер. с франц. С.В. Чистякова и Н.В. Шевченко. Екатеринбург: Изд-во 
Уральского ун-та, 2002. С. 85, 86, 89.

17 Brown W., Rosen S., Walker R. Talking Points in Defense of UC and Public 
Education. Berkeley: UC Berkeley Faculty Association, 2011 (September 21).
URL: http://ucbfa.org/2011/09/talking-points-of-uc-and-public-education/ (дата 
обращения: 01.10.2011); Венди Браун и Крис Розен — сопредседатели, а 
Ричард Уокер — заместитель председателя ассоциации факультетов 
Калифорнийского университета в Беркли (США).

18 Collini S. The Dismantling of the Universities: From Robbins to McKinsey.

19 Ibid.
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единственная точка обзора духовной культу-
ры, как индустриальной эпохи, так и сегод-
няшнего постиндустриального времени.

Принципиальное различие в ракурсе виде-
ния идёт от того, рассматривается ли насто-
ящее и будущее образовательного институ-
та в широком культурном горизонте, в част-
ности, в контексте культуры знаний, или 
взгляд утилитарно суживается до товарного 
оборота в экономике знаний. Первое с из-
лишком покрывает второе. Однако, когда 
первое подменяется вторым, образователь-
ный институт берёт образ финансовой кор-
порации, а его деятельность рассматривает-
ся под узким углом реализации бизнес-пла-
на. Государственные интересы, понятые 
в узкой — экономической — конъюнктуре, 
определяют благополучие страны через эф-
фективность товарных трансакций, но 
не в плане духовных инвестиций в человека, 
которые несут духовный рост всего обще-
ства. Реформаторы не хотят граждан, они 
хотят послушных потребителей20. Вместе 
с тем как Великая хартия университетов 
(1988) в качестве фундаментального при-
нципа утверждает: «Чтобы отвечать требо-
ваниям современного мира, университет 
должен быть нравственно и интеллектуаль-
но независим от политической и экономи-
ческой власти в своей преподавательской 
и исследовательской деятельности»21.

В то время как коммодификация образова-
ния превращается в основное занятие его 
чиновничьего аппарата, вопрос установле-
ния истины, охраняющей баланс разных 
форм его существования, представляется 
делом насущным, требующим постоянного 
разрешения ввиду того, что культурная ди-
намика времени интенсивно переопределя-
ет социоэкономические реалии познава-
тельного отношения.

Пример Великобритании — одного из глав-
ных законодателей мод в европейском об-
разовании — является индикатором социо-
культурных противоречий, вырастающих 
из коммодификационных стратегий пони-
мания и преобразования современного об-
разовательного института. Анализируя 
двадцатилетнюю историю ведомственной 
институализации образования и науки в Ве-
ликобритании, С. Коллини отмечает, что 
«университеты и научно-исследователь-
ская деятельность всё больше и больше 

попадают под руководство ведомств, кото-
рые в первую очередь ответственны за раз-
витие бизнеса, торговли и занятости»22. 
Однако Великобритания даёт и пример ре-
акции гражданского общества, одной 
из культурно эффективных традиций кото-
рого является общественная коррекция ре-
формационной политики власти.

28 июня 2011 года министр университетов 
и науки Дэвид Уиллетс (David Willetts) объ-
явил в Палате общин о выходе Белой книги 
«Высшее образование: студенты в центре 
системы образования». Документ был опуб-
ликован Министерством бизнеса, инноваций 
и квалификаций (Departament to Business, 
Innovation and Skills, BIS). В качестве повода 
для расширения в системе образования ры-
ночных отношений используется экономи-
ческий спад и бюджетный дефицит. К пре-
дыстории документа следует отнести Белую 
книгу правительства «Будущее высшего об-
разования» (2003), рамочный документ BIS 
«Высокие амбиции: будущее университетов 
в экономике знаний» (2009) и «Независи-
мый анализ финансирования высшего обра-
зования», составленный под руководством 
бывшего главы компании British Petroleum 
лорда Брауна (Browne). Предполагается, что 
изменения в русле обнародованных предло-
жений начнутся с 2013 года и обеспечат ус-
тойчивое финансирование системы высше-
го образования, лучшую подготовку студен-
тов и будут благоприятствовать социальной 
мобильности23.

27 сентября 2011 года газета «Гардиан» со-
общила, что сотни учёных подписали доку-
мент «В защиту государственного высшего 
образования»24, в котором они предупреж-
дают о пагубных последствиях Белой книги 

20 In Defence of Higher Education // The Plashing Vole: y traethodydd, 2011 
(September 27). URL: htpp://plashingvole.blogspot.com/2011/09/in-defence-of-
hifher-education.html (дата обращения: 29.09.2011).

21 Magna Charta Universitatum. URL: http://www.magna-charta.org/ (дата 
обращения: 08.10.2011 г.). Великая хартия университетов была подписана 
в 1988 году в Болонье ректорами 388 главных университетов мира из 47 
стран (в том числе из России).

22 Collini S. The Dismantling of the Universities: From Robbins to McKinsey.

23 Cable V., Willetts D. Foreword // Higher Education: Students of the Heart of 
System / Department for Business, Innovation and Skills. London: TSO. Р. 2, 3. 
Предисловие к Белой книге по высшему образованию подписали: д-р Винс 
Кейбл, министр по вопросам бизнеса, инноваций и квалификаций, и Дэвид 
Уиллетс, министр университетов и науки правительства Великобритании.
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и говорят, что запланированные реформы 
в принципе не верны25.

Профессор Ховард Хотсон (Howard Hotson), 
организатор кампании протеста от Окс-
фордского университета, предсказывает 
в «Гардиан» «зиму недовольства» для пра-
вящей политической группировки, коммо-
дификационные устремления которой 
не приемлют британские университеты, 
студенческие ассоциации и преподаватель-
ские союзы26. Использованная метафора 
имеет особый предостерегающий контекст. 
В англоязычной политической риторике она 
репрезентирует недовольство граждан 
в событиях исключительной общественной 
важности, в частности, отсылает к зиме 
1978–1979 годов, когда протесты рабочих 
профсоюзов, недовольных правлением 
Лейбористской партии, заставили прави-
тельство провести всеобщие выборы, побе-
ду на которых одержала Консервативная 
партия во главе с Маргарет Тэтчер.

Более глубокий культурно-исторический 
подтекст идёт из 1597 года, когда вышла 
«Трагедия о короле Ричарде III, содержа-
щая его предательские козни…», которая 
начинается со слов шекспировского прота-
гониста: «Now is the winter of our discontent»27. 
Отсюда аллюзии, которые несёт в себе сти-
листика «зимы недовольства», намекают 
на особую «ричардовскую» мораль власти: 
«Ведь совесть — слово, созданное трусом, 
/ Чтоб сильных напугать и остеречь. / Кулак 
нам — совесть, и закон нам — меч» (V.3)28. 
В этом ряду — образ злодея на троне, лице-
мерие, деспотизм, вероломство, хитрые до-
воды и вкрадчивая речь.

Документ, который позиционируется как 
«альтернативная Белая книга», был разра-
ботан летом 2011 года под руководством 
Джона Холмвуда (John Holmwood), профес-
сора социологии Ноттингхемского универ-
ситета и основателя компании за Обще-
ственный университет (Public University)29. 
В преамбуле представлены основные при-
нципы, содержащиеся в Великой хартии 
университетов30, которая была подписана 
в 1988 году в Болонье ректорами 388 глав-
ных университетов мира из 47 стран (в том 
числе и из России), а также указывается, 
что «эти принципы находятся под угрозой 
из-за введения рыночных отношений в сис-
тему высшего образования и вхождения 
в неё коммерческих компаний».

Альтернативная Белая книга устанавливает 
принципиальную позицию: общественное 
высшее образование финансируется обще-
ством и государством, но это не означает, 
что оно должно контролироваться государс-
твом. Авторы отмечают парадоксальную 
мотивацию правительства, которое исполь-
зует как повод для введения рынка в вы-
сшем образовании финансовый кризис, 
вызванный провалом рынка. Если образо-
вание есть социальное условие, позволяю-
щее рынку процветать, то что будет значить 
тогда провал рынка образования? Опира-
ясь на проведённый анализ, документ ут-
верждает, что «единственным мотивом 
предложений правительства является лож-
ное идеологическое убеждение, а не фи-
нансовая необходимость». Иначе говоря, 
имеют место инициативы политической до-
ктринальной группировки, которая полно-
стью игнорирует общественную ценность 
высшего образования и полагает, что рас-

24 In Defence of Public Higher Education (doc.) URL:http://publicuniversity.org.
uk/wp-content/uploads/2011/09/In_Defence_of_Public_HE (дата обращения: 
29.09.2011 г.). Для отличия от публикации, имеющей аналогичное назва-
ние, мы будем добавлять скобки, в которых указывать обозначение «doc.» и 
присовокуплять к нему соответствующие номера параграфов документа.

25 In Defence of Public Higher Education (news) // The Guardian. London, 2011 
(September 27). URL: http: //www.guardian.co.uk/education/2011/sep/27/
defence-of-higher-education-signatories (дата обраще-ния: 28.09.2011 г.).

26 Swain H. Higher еducation white рaper is provokihg a winter of discontent // 
The Guardian. London, 2011 (Sep-tember 27). URL: http: //www.guardian.co.uk/
education/2011/sep/27/ highe-education-alternative-white-рaper/print (дата об-
ращения: 27.09.2011 г.).

27 Монолог Ричарда III в шекспировской трагедии начинается словами: 
«Now is the winter of our discontent / Made glorious summer by this sun of 
York…». Поэтический прием здесь меняет грамматический порядок слов и 
создает поливариантность перевода. Пожалуй, самый близким к оригина-
лу по смыслу является перевод Михаила Лозинского: «Зима тревоги 
нашей позади / К нам с солнцем Йорка лето возвратилось». Выражение 
«зима тревоги нашей» в поэтическом значении – всегда время затяжных 
несчастий. Под «солнцем Йорка» подразумевается восшедший на престол 
король Эдуард IV, который выбрал эмблему «блистающего солнца». Эта 
фраза из монолога Ричарда весьма популярна. «Зима тревоги нашей» – 
название известного романа Джона Стейнбека. Вместе с тем Н.З. Баши-
рова отмечает, что практика использования исключает вторую часть 
цитаты, тем самым элиминируя позитивные коннотации, то есть ту, кото-
рая говорит, что время страданий и неудач закончилось. (Баширова Н.З. 

Шекспир в российской и английской прессе // Вестник Челябинского госу-
дарственного университета. Филология. Искусствоведение. Вып. 31. Челя-
бинск, 2009. № 13 (151). С. 11, 12.)

28 Шекспир У. Ричард III / Пер. с англ. А. Радловой // Шекспир У. Полное 
собр. соч.: в 8 т. Т. 1. М.: Искусство, 1957. С. 575.

29 Swain H. Higher еducation white рaper is provokihg a winter of discontent.

30 Magna Charta Universitatum.
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пространение рыночных принципов на сфе-
ру университетского образования является 
само по себе достаточным основанием.

«Скрытый смысл данной Белой книги, — го-
ворится в альтернативном документе, — это 
коммодификация образования», которая 
должна «обеспечить новые рынки сбыта 
для капитала, ищущего любые подходящие 
возможности для инвестиций». Причём, 
предполагаемые «изменения будут стимули-
ровать студентов думать о себе как о потре-
бителях, инвестирующих исключительно 
в свой личный человеческий капитал, с тем, 
чтобы пожинать плоды высокого финансо-
вого вознаграждения, и в то же время они 
будут препятствовать выпускникам думать 
об их университетском образовании иначе, 
как о чём-то, что они купили по высокой це-
не для частной выгоды». Однако, «образо-
вание — это нечто большее, чем место 
для удовлетворения собственных интересов 
и карьерная гонка. … система образования 
составляет основу социальной жизни», — 
замечает Мелисса Бенн (Melissa Benn), одна 
из инициаторов Сообщества местных школ 
(The Local School Network), которое подде-
ржало альтернативный документ31.

Таким образом, официальный дискурс в от-
ношении образования характеризуется 
ростом потребительского релятивизма. 
И это свойственно далеко не только Вели-
кобритании. Об образовании на «товар-
ном» языке говорят в США, Нидерландах, 
Австралии, Индии и, конечно же, в России. 
Предполагается, что образование, транс-
формированное в рыночно развивающуюся 
систему, превратит студентов в «критичес-
ких потребителей», а институты высшего 
образования — в поставщиков, которые бу-
дут формировать программы «под заказ»32. 
Понимание того, что «образование — это 
больше, чем корысть и гонки к вершине»33, 
что образование — это не только обучение 
для трудоустройства34, изживается доктри-
нальными группами, которые видят обще-
ственное образование исключительно че-
рез призму финансового регулирования.

Такого рода коммодификационный взгляд 
легитимирует и оправдывает себя посредс-
твом использования батареи «рыночных» 
идиом, в их ряду: «соотношение цены и ка-
чества», «открытый рынок», «выбор услуг», 
«свободная конкуренция», «человеческий 

капитал», «рыночная дисциплина», «рабо-
чая сила», «удовлетворённость потребите-
ля», «поставщики товара», etc.

Коммодификация ограничивает предназна-
чение и функции образования по отношению 
к человеку как личности и в более широком 
горизонте культурного функционирования 
общества. Вестник Оксфордского универси-
тета отмечает35, что работа, осуществляемая 
образованием в этой сфере значит гораздо 
больше, чем материальные вопросы време-
ни. Она является мощным инструментом под-
держания стабильного и гуманного обще-
ства. Она даёт доступ обществу к широчай-
шему диапазону талантов. Но в то же время 
эта работа лежит за пределами специфики 
отдельных дисциплин. Однако именно дис-
циплины в качестве основного предмета об-
мена выделяет товарный подход.

В конечном счёте «поместить финансовую 
власть в руки учащихся» означает не что 
иное, как «заставить их платить за то, что 
они и так должны получить по праву»36, пос-
кольку «общественное высшее образование 
является частью контракта поколений, в ко-
тором старшие поколения вкладывают средс-
тва в благополучие будущих поколений, кото-
рые в свою очередь, будут их поддерживать»37. 
Такое инвестирование в молодых, — говорит 
ассоциация факультетов Калифорнийского 
университета в Беркли, — «зиждется на убеж-
дении, что наше общее будущее, будущее 
этого государства и страны, зависит от их та-
ланта и мудрости. Именно поэтому оно долж-
но быть практически бесплатным»38. Конеч-
но, университеты стоят дорого, но налогопла-

31 Swain H. Higher еducation white рaper is provokihg a winter of discontent.

32 Джонгблоед Б. Нидерланды: новации последних лет / Пер. с англ. О. 
Попова // Образование в стране и мире. Пермь, 2005–2006. № 1. URL: 
http://www.ocm.perm.ru/stat/stat_7.htm (дата обращения: 20.09.2011).

33 Alternative white рaper: In defence of public higher еducation // Guardian 
Unlimited, 2011 (September 28). URL: http:features.rr.com/article/0e71coY1Pj5Rg 
(дата обращения: 29.09.2011 г.).

34 In Defence of  Public Higher Education (doc., 3.41).

35 The University’s Response to the Covernment’s White Paper, The Future of 
Higher Education // Oxford University  Gazette. Oxford, 2003. № 4660. Supple-
ment (1). URL: www.ox.ac.uk/gazette/2002-3/supps/1_4660.htm (дата обраще-
ния: 29.09.2011).

36 Collini S. The Dismantling of the Universities: From Robbins to McKinsey.

37 In Defence of  Public Higher Education (doc., 1.8).

38 Brown W., Rosen C., Walker R. Talking Points in Defence of UC and Public 
Education.
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тельщики понимают все выгоды от образова-
ния человека39.

Социальная миссия образования многогран-
на. Она — в улучшении положения дел с со-
циальным неравенством, в привитии и удер-
жании стандартов гражданства40, во вкладе 
в культуру и экономику местных общин, где 
образование составляет цивилизационное 
ядро. Альтернативная Белая книга отмечает, 
что «университетский сектор гораздо круп-
нее, чем узкая группа элитных университе-
тов». Основная часть английских университе-
тов располагается в регионах, и каждый год 
они принимают тысячи студентов из бедных 
семей и поддерживают их в процессе обуче-
ния. Они «готовят будущих медсестер, работ-
ников скорой помощи, социальных работни-
ков, учителей и представителей многих дру-
гих профессий». Они «помогают своим сту-
дентам в гарантированном трудоустройстве 
после окончания учёбы, что было бы для них 
недоступно, если бы они не поступили в уни-
верситет». Значит, именно они на деле осу-
ществляют социальную мобильность, — 
а вовсе не самые избранные университеты. 
Кроме того, университеты в силу своего пуб-
личного характера способны создавать дис-
куссионные пространства для независимого 
анализа коммерческих и политических про-
ектов41. Критическая дискуссия есть одна 
из генетических основ существования уни-
верситетов как эпистемических общин, со-
ставляющих открытое общество.

Следовательно, университеты сегодня — это 
далеко не только глобальные экономические 
институты. Очевидно, что частный коммер-
ческий университет будет в первую очередь 
ориентирован на своих собственников и ак-
ционеров. Он отнюдь не будет иметь интере-
са в удовлетворении широкого круга потреб-
ностей общества, равно как и местной эконо-
мики42. Именно под этим углом зрения следу-
ет рассматривать рыночную неспособность 

части университетов 
и перспективы их 
захвата частными 
поставщиками обра-
зовательных услуг.

Модель студента-
потребителя затем-
няет реальность об-
разовательного инс-
титута. Так называе-

мый «свободный» выбор образовательной 
специализации на самом деле определяется 
многими конкурирующими факторами, в их 
числе — раннее влияние профилированной 
учебной программы где-то на уровне 14-лет-
них, и сдвиги моды на образование среди 17-
летних. И то, и другое — результат влияния, 
находящегося за пределами «рынка образо-
вательных услуг»43. Обращение в универси-
тет для многих является одноразовым собы-
тием, отсюда модель студента как рыночного 
«покупателя» просто не выдерживает крити-
ки. Коллини замечает, что «это больше похо-
же на вступление в брак, а не на покупку сти-
рального порошка»44.

Результаты обучения нельзя купить как то-
вар, если, конечно, под ними понимается 
не диплом. Они — следствие собственных 
усилий по изучению того, что определяется 
как товар, но на самом деле является лишь 
условием так называемой «покупки». Об-
разование — это собственная обязанность, 
собственные труд и риски по освоению. Но 
также здесь присутствуют индивидуальные 
вложения и талант тех, кто учит. Просто за-
платив, можно не получить то, за что пла-
тишь, хотя бы в силу неспособности или 
неготовности освоить купленное.

К результатам обучения следует отнести 
развитие личности, формирующее иссле-
довательский ум, способность проблемати-
зировать идеи и порождать новые, систем-
ное и критическое мышление, когнитивное 
многообразие psyche, понимание и соци-
альное взаимодействие. И всё это входит 
в понятие «образование», составляющее 
источник той культуры, которая формирует 
современное русло движения общества. 
Тогда то, с чем мы имеем дело в образова-
тельной сфере, не может адекватно пони-
маться в первую очередь как рынок, пос-
кольку желание и деньги здесь отнюдь 
не приводят к приобретению.

Познание составляет культурную доминанту 
в трансформационных процессах, определя-
ющих социальную модель будущего. Сфоку-
сируемся на том, как товарный взгляд на об-
разование и исследование и, в конечном 
счёте, на исследовательское образование 
и исследовательское познание осуществля-
ет деконструкцию самой возможности эко-
номики производящих знаний, т.е. вражде-
бен непосредственно тому, из блага чего он 
пытается исходить и что продвигать.

39 In Defence of Higher Education.

40 In Defence of Public Higher Education 
(doc., 3.3).

41 Ibid (doc., 3.45–3.49, 3.8).

42 Ibid (doc., 3.47).

43 Collini S. The Dismantling of the 
Universities: From Robbins to McKinsey.

44 Ibid.
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Калифорнийский университет в Беркли — 
один из лучших университетов в США, в ко-
тором обучается более 35 тысяч студентов. 
Исследования есть основная функция уни-
верситета, утверждается в меморандуме 
ассоциации его факультетов, причём ис-
следования границ человеческого знания 
способны приносить неожиданные выгоды 
для общества и экономики. Иногда резуль-
таты этих исследований дают знать о себе 
годы или десятилетия спустя, но именно по-
этому так важна поддержка фундаменталь-
ных исследований, а не только товарных 
приложений. Марка университета — это 
не «бренд» как Coca-Cola для сбыта с це-
лью получения дохода. Мы не должны стать 
бизнесом по продаже on-line курсов и вне-
шних степеней. Мы можем использовать 
Интернет и другие технологии, чтобы до-
стичь более широкой аудитории, но с боль-

шой осторожностью, чтобы не ухудшить 
нашу образовательную миссию45.

Оксфордский университет в Великобрита-
нии — старейший англоязычный университет 
в мире, в котором преподавали ещё в XI ве-
ке, — обучает сегодня более 20 тысяч студен-
тов. Оксфордский университет видит науч-
ные исследования и образование в качестве 
фундаментальной компоненты открытого, 
плюралистического и инновационного обще-
ства, — сообщается в его Вестнике. Там же 
отмечается, что жёсткая модель организации 
и финансирования исследований, реализуе-
мая в рамках товарной парадигмы, не соот-
ветствует реалиям науки, — «успешные ис-
следования не являются результатом отде-
льно взятой организационной модели, но за-
висят от совокупности целого ряда 
взаимодействий между индивидами и груп-
пами, от среды, в которой они производятся». 
Причём в студенческой среде исследование 
отнюдь не играет роль приобретаемой услу-
ги, прежде всего оно становится воспитани-

ем, которое и определяет высокое качество 
образования. Анализ показывает, что коммо-
дификационные стратегии ведут к разделе-
нию процесса обучения с научными исследо-
ваниями, которое демотивирует персонал 
учебных заведений, и в целом способны ока-
зать пагубное влияние на те университеты, 
где ведутся интенсивные научные исследова-
ния, в частности, в плане исследовательского 
партнёрства и научной мобильности46.

Однако логика рынка признаёт только ути-
литарное значение исследования и препо-

давания. И эта коммодификационная логика 
лежит в основе деятельности коммерческих 
поставщиков знания, которые предлагают 
обучение, модифицированное товарными 
отношениями, как с точки зрения его чело-
веческого качества, так и баланса знаний. 
Коммерческие компании не обременены от-
ветственностью за сохранение обществен-
ных ценностей образования. В логике рын-
ка — стимулировать коммерческих постав-
щиков учебных программ, которые действу-
ют через сеть франчайзинговых провайдеров 
обучения47, или распределять финансирова-
ние научных исследований на конкурсах, где 
основным критерием оценки является сни-
жение стоимости работ. В то же время учеб-
ные курсы, разрабатываемые и поставляе-
мые как товар внешними организациями, 
лишают преподавателя возможности твор-
ческого участия, а образование — генера-
тивной силы. И то, и другое делает пробле-
матичным организацию обучения через ис-
следования и обретение учащимся компе-
тенций, релевантных как экономике, так 
и культуре производящих знаний.

Логика рынка осуществляет диверсифика-
цию образовательного института так, что он 
начинает терять своё эпистемическое лицо. 
В комментариях интернет-ресурса газеты 
«Гардиан» пользователь GerryP пишет: «Сей-
час Политехнический колледж стал универ-
ситетом, специализирующимся на спортив-
ных науках, изучении средств массовой ин-
формации, и, помоги нам, Боже, танцев. Из-
вините, они пока ещё обучают и химии…»48. 
Введение регулируемой платы за обучение 
отнюдь не ведёт университеты к принципам 
«хорошего рынка», поскольку все универси-
теты очень скоро начинают брать по высше-
му разряду49, элиминируя саму возможность 
развития социальной мобильности. Таким 
образом, рынок стимулирует механизмы ког-
нитивного исключения, как на уровне инсти-

45  Brown W., Rosen C., Walker R. Talking Points in Defense of UС and Public 
Education.

46 The University's Response to the Government’s White Paper, The Future of 
Higher Education (10, 11, 14).

47 In Defense of Public Higher Education (doc., 3.6, 1.5, 2.5, 3.36).

48 Comments / Swain H. Higher education white paper is provoking a winter of 
discontent // The Guardian. London, 2011 (September 27). URL: http://www.
guardian.co.uk/education/2011/sep/27/higher-education-alternative-white-paper/
start-of-comments (дата обращения: 27.09.2011).

49 Collini S. The Dismantling of the Universities: From Robbins to McKinsey.
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тутов, так и среди индивидов. В контексте 
такой социальной механики профессор 
из Кембриджа Саймон Cзретер задаётся 
вопросом: «Как будет тогда достигнута ради-
кальная модернизация человеческого капи-
тала, необходимая для современной эконо-
мики, основанной на знаниях?»50.

Наука не может быть представлена как ры-
нок конкурирующих исследователей, равно 
как и образование, отвечающее культурному 
движению общества, далеко не есть рынок 
конкурирующих институтов. Оксфордский 
вестник говорит, что неотъемлемой частью 
культуры исследования давно стало сотруд-
ничество между отдельными людьми и ис-
следовательскими группами в различных ву-
зах, которое осуществляется невзирая 
на границы между государствами51. Кроме 
того университеты пользуются сообща пре-
подавательскими ресурсами52. Внедрение 
чисто товарных отношений способно закрыть 
доступ научным и образовательным институ-
там, равно как и отдельным исследователям, 
к обобщённым ресурсам знаний и объектам 
коллективного научного пользования.

В интернет-ресурсе газеты «Гардиан» ком-
ментарии к «товарным» инициативам пра-
вительства говорят, например, о распро-
странённой во всём мире практике обмена 
или приобретения по базовой стоимости 
реагентов типа антител, ДНК и РНК-зондов, 
определённых пород лабораторных мышей 
и тому подобное, о научных семинарах, ку-
да приглашаются якобы «конкурирующие» 
исследователи, чтобы обменяться мнения-
ми, поговорить приватно с любым специа-
листом. «Если научные исследования явля-
ются чистой конкуренцией, — замечает 
пользователь muscleguy — то такая систе-
ма не работает. … Конкуренция — дело хо-
рошее, в нужное время и в нужном месте 
(например, при наборе студентов), и мы 

чувствуем себя сильнее вместе, поэтому 
и работаем вместе»53. По словам С. Джани-
ни, директора Департамента союза ректо-
ров университетов Италии, сегодня необхо-
димо достигать конкурентоспособности 
через новые модели сотрудничества универ-
ситетов, которые соответствуют гуманисти-
ческим идеям европейской традиции54.

Логика рынка не распространяется (и не мо-
жет применяться!) на продажу дорогостоя-
щих дисциплин в области науки и техники. 
Этот факт вынуждена фиксировать и эко-
номически обыгрывать (в дотационном пла-
не) британская Белая книга по высшему 
образованию. Такие «высокотехнологич-
ные» курсы обладают высокими накладны-
ми расходами на материалы, оборудование, 
квалифицированный технический персо-
нал. Следовательно, логика рынка должна 
быть исключена как раз из того кластера 
образовательной системы общества зна-
ний, который имеет в виду его базовые эко-
номические интересы, касающиеся произ-
водства знаний. В противном случае, если 
университеты не смогут найти достаточно 
студентов для оплаты «высокотехнологич-
ных» дисциплин, то такие курсы не должны 
предлагаться им, несмотря на их критичный 
для экономики знаний характер55. Так «то-
варная» доктринализация образования 
рождает оксюморон: свободная конкурен-
ция в контролируемых условиях.

* * *
Образование меняется вместе с изменяю-
щимся обществом. Вместе с тем на нём ос-
новывается развитие самого общества, его 
социальные, политические и экономичес-
кие стратегии. Отсюда исходят требования 
к образованию, которое должно выдержи-
вать темпы быстро развивающегося обще-
ства и выстраивать для этого системные 
связи с другими сферами деятельности. 
В таком взаимодействии рождаются обра-
зовательные инновации, которые фокуси-
руют на себя внимание образовательных 
коллективов, власти и общества. Однако 
за этими инновациями всегда стоит образо-
вание как таковое, составляющее культур-
ное ядро жизни общества с его непреходя-
щими ценностями, традициями, педагоги-
ческим опытом и устремлённостью в воспи-
тание и удержание своего человеческого 
начала. Именно это культурное ядро, поме-
щённое в центр инновации, способно дать 
ей долгую и плодотворную жизнь.  �

50 Szreter S. For the Many, Not the Few // The Times Higher Education. London, 
2011 (June 23). URL: http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp? 
storycode=416555 (дата обращения: 27.09.2011).

51 The University's Response to the Government’s White Paper, The Future of 
Higher Education (15).

52 Comments / Swain H. Higher education white paper is provoking a winter of 
discontent.

53 Ibid.

54 Хилько И. Болонские сомнения // Поиск. М., 2011. № 40 (1166). С. 2.

55 Collini S. The Dismantling of the Universities: From Robbins to McKinsey.
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