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Â �àøèõ èññëå�îâà�èÿõ îñ�îâ�îå â�è�à�èå ó�åëå�î ôîð�èðîâà�èþ è ðàçâèòèþ
÷åëîâå÷åñêîãî ïîòå�öèàëà è åãî êàïèòàëèçàöèè — ïðåîáðàçîâà�èþ â ÷åëîâå÷åñêèé
êàïèòàë. Ïðè ýòî� �û �à÷è�àå� èçó÷àòü ôîð�èðîâà�èå ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòå�öèàëà
ñ ñà�îãî ðà��åãî �åòñòâà, ã�å ïðîÿâëÿþòñÿ îñ�îâ�ûå çà�àòêè ÷åëîâåêà. 

� мечта Адама Смита � человеческий потенциал � социальный капитал
� отчуждённый труд � капитализация человеческого потенциала
� цивилизационная матрица 

×åëîâå÷åñêèé è ñîöèàëüíûé
êàïèòàë ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà

Уже Аристотель знал, что каждый
человек что-то да стоит, то есть ха-
рактеризуется определённой стоимос-
тью с соответствующей ценой на
рынке (Аристотель в любой момент
мог пойти на рынок и купить себе
раба или рабыню). И хотя древнегре-
ческий мыслитель называл раба гово-
рящим орудием, он прекрасно пони-
мал, что раб и рабыня тоже люди,
а не просто орудия. И его не мог не
заинтересовать вопрос о происхожде-
нии стоимости человека. Надо отдать
должное Аристотелю — он нашёл
принципиально правильное решение
задачи, чётко указав, что стоимость
человека непосредственно связана
с его образованием. К сожалению,
дальше этого Аристотель не пошёл. 

Много веков спустя к этой идее вер-
нулся Адам Смит. Он в косвенной

форме указал, что если у хозяина бизне-
са есть деньги для инвестирования в де-
ло, то в первую очередь их надо инвес-
тировать в знания, умения и навыки ра-
ботников, а не в приобретение нового
оборудования. Он аргументировал это
тем, что сколько-нибудь сносное исполь-
зование оборудования целиком и полно-
стью зависит от качеств работника.
В совокупности опубликованных работ
А. Смита просматривается идея, которую
мы называем «мечтой Адама Смита».
Утверждая, что человеку свойственно
действовать лишь на основании сугубо
эгоистических побуждений и ему в прин-
ципе чужды всякие альтруистические
инициативы, А. Смит мечтал о таком го-
сударственном устройстве, при котором
человек, преследуя свои исключительно
корыстные цели, тем самым одновремен-
но способствовал бы расцвету государст-
ва. Мечта осталась мечтой: Адаму Сми-
ту эту задачу решить не удалось.



наиболее важных социальных качеств чело-
века в непроизводственной сфере практиче-
ски совпал с аналогичным списком в про-
изводственной сфере. Научный результат,
полученный Т. Шульцем и Г. Беккером,
кардинальным образом изменил взгляды
теоретиков и практиков на наиболее важ-
ные социально-экономические проблемы
всего человечества:

1. Стало понятно, что современная полит-
экономия должна опираться не на два вида
капитала (физический и финансовый), а на
три, поскольку появился третий вид капи-
тала — человеческий, по значимости пре-
вышающий первые два. Всемирный эконо-
мический кризис, начавшийся в ноябре
2008 года, наглядно свидетельствует об
этом и, по нашему мнению, будет преодо-
лён лишь тогда, когда человечество освоит
теорию и практики человеческого капитала. 

2. Подтвердилась идея Адама Смита
о том, что наиболее выгодный или эффек-
тивный вид инвестирования в сфере произ-
водственных и непроизводственных отно-
шений — вложение средств в формирова-
ние и развитие качеств человека, определя-
емых как его человеческий капитал. 

3. Стало очевидным, что отныне основная
сфера жизнедеятельности общества, где
происходит творение человеческого капита-
ла, — образование. 

Òðàíñôîðìàöèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî
ïîòåíöèàëà ïóò¸ì êàïèòàëèçàöèè

â ÷åëîâå÷åñêèé è ñîöèàëüíûé êàïèòàë

Мы разработали специальные методики для
феноменологического выявления и научно
обоснованной диагностики задатков ребёнка.
Практически используется преобразование
задатков детей в их способности. Количест-
венная и качественная оценки способностей
детей позволяют переходить к формирова-
нию и развитию их талантов. При этом со-
циализация детей имеет огромное значение,
поскольку талант ребёнка есть не что иное,
как способность, нашедшая общественное

Относительно близко к решению задачи уда-
лось подойти К. Марксу, который ввёл в на-
учный оборот понятие «живой капитал» как
некую интегральную характеристику социаль-
но важных качеств человека. Однако, посвя-
тив свою жизнь различным аспектам классо-
вой борьбы и социальных революций,
К. Маркс не продвинулся существенно в ре-
шении сформулированной Аристотелем
и Смитом задачи. Правда, вслед за Иисусом
Христом, К. Маркс чётко указал на самые
важные социальные качества человека: его
духовность и способность к творчеству. Он
различал понятия «работы» (по найму)
и «труда». Работа разрушает человека, при-
водит к его деградации. Труд создаёт сразу
два «продукта» — внешний предмет или ус-
лугу, которые идут на продажу, а также вну-
тренний продукт — личность самого челове-
ка. Маркс назвал работу «отчуждённым тру-
дом», и его теория отчуждения — непревзой-
дённый образец научной теории. 

Дальнейшие попытки реализовать «мечту Ада-
ма Смита» были сделаны в работах Теодора
Шульца и Гэри Беккера, увенчанных Нобе-
левскими премиями в 1979 и 1992 гг. Оба они
попытались количественно точно очертить спи-
сок социально важных качеств человека, опре-
деляющих его «живой капитал». Т. Шульц на-
звал этот капитал «человеческим капиталом»1. 

В своих работах Т. Шульц исследовал, какие
качества больше всего ценят в работниках ра-
ботодатели, и пришёл к выводу, что это здо-
ровье (физическое, психическое и социальное),
интеллект (критическое мышление и творчес-
кая интуиция) и социальная ответственность
(совесть). Г. Беккер продолжил эту работу,
но посвятил своё исследование изучению роли
«стоимости человека» (то есть его человечес-
кого капитала) в так называемых непроизвод-
ственных отношениях человека и общества.
Результат оказался парадоксальным: список
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1 Этот термин впервые появился в монографиях этих двух
разных авторов, опубликованных ими в 1961 году. В них
Т. Шульц и Г. Беккер практически одновременно ввели
в научный оборот понятие «человеческий капитал».
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признание. Начаты работы по преобразованию
человеческого таланта в человеческий гений2. 

На первых порах выявляется, формируется
и развивается не человеческий капитал, а чело-
веческий потенциал. В основе его лежат задат-
ки детей, генетически унаследованные или куль-
турно приобретённые в их собственной семье.
В дальнейшем задача воспитателя состоит
в выявлении и научно обоснованном диагности-
ровании задатков, способностей, талантов. Ког-
да мы начинали своё исследование, мы исходи-
ли из предположения, что соответствующие ме-
тоды и методики уже разработаны, опубликова-
ны, и мы можем ими воспользоваться. Однако
выяснилось, что это не так. 

Систематических исследований в этой области
крайне мало. Научно обоснованных теорий —
явно недостаточно. Возможно, некоторые из них
представляют большую ценность, но на практике
в образовательной системе используются редко.
Поэтому первый в СССР семейный клуб был
назван нами в 1968 году «Радуга» — клуб все-
стороннего и гармоничного развития личности.
Имелось в виду, что название «Радуга» симво-
лизирует необходимость гармоничного соедине-
ния в личности человека многих различных ка-
честв. В рамках клуба исследовались традицион-
ные задатки детей, а также музыкальные, мате-
матические и иные способности, которые обычно
можно пересчитать по пальцам одной руки. 

Практика семейных клубов3 очень быстро дала
понять, что задатков у детей гораздо больше —
не менее двух десятков. Возникла задача объек-
тивно определить список задатков ребёнка, необ-
ходимый для практической работы с ним в про-
цессе формирования и развития его человеческого
потенциала. С самого начала была понятна необ-
ходимость проведения исследования практически
на стыке всех наук о человеке. В процессе ис-
следования выяснилось, что основными категори-
ями при этом неизбежно являются «форма куль-

туры» и «центральная ценность» каждой
из существующих форм культуры. 

Оказалось, что число форм культуры на-
растает по мере прогрессивного развития
человечества. Современная цивилизацион-
ная ступень развития общества включает
в себя двадцать две признанные повсеме-
стно формы культуры4. В определённом
смысле можно сказать, что процесс роста
культурного разнообразия определяет фи-
логенез человека и общества в целом.
Но самое удивительное, что именно этот
процесс определяет, по-видимому, и он-
тогенетическое развитие человека и каж-
дой новой социальной общности. 

Таким образом, с самого начала все разго-
воры о задатках ребёнка должны вестись
как бы по двадцати двум направлениям,
«лучикам», соответственно числу существу-
ющих в обществе форм культуры. То есть
с самого раннего детства выявление и диа-
гностирование задатков, способностей та-
лантов и гениев должны идти по направле-
ниям развития основных принятых в об-
ществе форм культуры. Например, можно
и следует говорить о хороших задатках
ребёнка в науке, искусстве, войне, семье,
а также в других формах культуры. 

Конечно, в течение жизни ребёнку вряд
ли удастся реализовать все свои задатки
(иногда это всё-таки вопреки всему про-
исходит), и обычно в конкретном челове-
ке реализуется ограниченный набор за-
датков. Это связано с очевидным несо-
вершенством современного общества, ко-
торое выражается в том, что человеку,
для того, чтобы жить, необходимо «хо-
дить на работу», зарабатывать деньги
в процессе исполнения вполне определён-
ных профессиональных служебных обя-
занностей. Происходит всё это из-за ры-
ночной природы современного общества,
поскольку человеку приходится выходить
на рынок труда, где его «отлавливает»
работодатель, занимающийся конкретным
бизнесом или делом. 

2 Это научное исследование ведётся нами в рамках официально
зарегистрированной в США корпорации «Человеческий гений».
В России аналогичная работа ведётся в рамках музеев
«Человеческий капитал». 
3 Семейные клубы распространились по стране с поразительной
скоростью. Так, в Москве накануне распада СССР было 
14 семейных клубов, в Ленинграде — 17, в городах СССР
только официально зарегистрированных клубов было 374
с общим количеством участников около 1 млн чел. 4 См. рисунок.



его порядка, Чтобы понять это, рассмотрим
рисунок, на котором отображён основной
жизненный цикл общества, состоящий из
трёх «последовательно включённых» основ-
ных сфер жизнедеятельности общества: на-
родонаселения, народного образования, на-
родного хозяйства.

В первой из них человек рождается;
во второй становится взрослым — пол-
ным, или цельным, человеком; в третьей
трудится, создавая общественно полезные
продукты и творя самого себя. В каждой
из этих трёх основных жизненных сфер
есть свой рынок — рынок первого поряд-
ка. Это рынки: семейно-брачный, образо-
вательных услуг, рынок труда.

Кроме этих трёх основных рынков пер-
вого порядка, в обществе существует
двадцать два рынка второго порядка, где
продаются и покупаются ценности двад-
цати двух форм культуры (см. рис.).

Великие мыслители прошлого мечтали о таком
устройстве общества, при котором все задат-
ки, способности и таланты каждого человека
нашли бы своё максимальное развитие в чело-
веческом гении. В этом, по нашему мнению,
и заключается счастье человеческой жизни.
Однако жизненная реальность сурова и за-
ставляет каждого человека укладываться
в прокрустово ложе профессиональной ограни-
ченности. Физического времени и необходи-
мых социальных условий не хватает современ-
ным людям для развития задатков в способ-
ности, таланты и гений. 

Определяющим в развитии потенциала челове-
ка является понятие «рынок». В современном
обществе существуют признанные и широко
функционирующие три основных рынка (то
есть рынки первого порядка), двадцать два
дополнительных (то есть рынки второго по-
рядка), не считая бесчисленных рынков треть-
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Например: социально-экономическое развитие
почти всех новых, молодых государств начи-
нается с продажи ими природных особеннос-
тей своей страны: незабываемых пейзажей,
изумительных пляжей, таинственных замков.
Сегодня это называется индустрией туризма.
Примером может служить рынок второго по-
рядка формы культуры «Пракультура»,
на котором продаются иностранным потреби-
телям «дары природы» страны — её пейза-
жи, полезные ископаемые, экологическое бла-
гополучие. 

К рынкам третьего порядка относятся разно-
видности рынка второго порядка. Известно, что
для каждой формы культуры в стране сущест-
вует её характерный рынок второго порядка,
например рынок искусства (его продуктов и ус-
луг). Как правило, в рамках рынка данной
формы культуры можно выделить целый ряд
рынков третьего порядка: например, в составе
рынка второго порядка формы культуры «Ис-
кусство» весьма интенсивно функционируют
рынки третьего порядка — театра, музыки,
живописи, скульптуры, архитектуры, кино и те-
левидения, народных ремёсел, циркового и эст-
радного искусства.

Таким образом, диалектика жизни человека
складывается из необходимости взаимодействия
задатков в каждой из форм культуры с налич-
ным рынком данной формы культуры. То есть
человек должен не только обладать хорошим
задатком в искусстве, например в музыке,
но уметь и стать необходимым для рынка, му-
зыкального в данном случае, в своей стране,
в своём обществе. И мы видим на этом приме-
ре чётко и последовательно три стадии форми-
рования и развития человеческого капитала:
выявить задатки ребёнка — это одно; превра-
тить выявленный задаток в способность или
специфический потенциал — другое; уметь
найти прибыльное применение этого потенциала
на реально существующем рынке общества (то
есть капитализировать его) — это третье. По-
этому воспитателю, вводящему ребёнка в мир
реальной жизни, необходимы три соответству-
ющих педагогических таланта одновременно: 
� уметь выявить и развить задатки ребёнка в его
способности, то есть развить его потенциал;
� уметь научить его находить применение свое-
му человеческому потенциалу на рынках всех
трёх порядков существующего общества (то

есть осуществлять капитализацию челове-
ческого потенциала воспитанника);
� уметь научить молодого человека при-
быльно функционировать на одном или
нескольких рынках существующего обще-
ства (это, правда, должно относиться
скорее к системе профессионального обра-
зования, особенно воспитания). 

Îñîáåííîñòè ðûíêà 
îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã

Формат статьи не позволяет охарактери-
зовать все существующие рынки общест-
ва, поэтому остановимся подробнее на
рынке образовательных услуг. К концу
школы, ко времени поступления в выс-
шее учебное заведение (то есть ещё до
наступления 18 лет), ребёнок должен ус-
воить не только определённую совокуп-
ность знаний, умений и навыков,
но и закончить две первые стадии фор-
мирования человеческого капитала: сфор-
мировать и развить свой человеческий
потенциал, а затем апитализировать его,
то есть найти себе применение на одном
из рынков общества. 

Что является целью, содержанием
и результатом национального общего
среднего образования — совокупность
знаний, умений и навыков или форми-
рование и развитие человеческого по-
тенциала и его капитализация в челове-
ческий потенциал? Ответ очевиден: це-
лью, содержанием и результатом наци-
ональной системы образования должны
являться формирование, развитие чело-
веческого потенциала и его капитализа-
ция в полный человеческий капитал.
Причём это должно быть сделано ещё
в рамках обязательного общего средне-
го образования.

Поскольку современная российская школа
на 95% своей деятельности — школа
знаниевая, то подавляющее большинство
педагогов и воспитателей России отверга-
ют саму идею человеческого капитала
просто потому, что никакой специально



центральных ценностей всех форм культу-
ры современного общества. Хорошо орга-
низованный образовательный труд в дет-
ском учреждении приводит к созданию
сразу двух продуктов — личности совре-
менного ребёнка и трудящегося завтраш-
него дня страны. 

На первый взгляд, кажется, что матери-
альное подкрепление не осуществляется
здесь непосредственно, его слабый эр-
зац — обычные школьные «двойки»,
«тройки», «четвёрки» и «пятёрки».
На самом же деле настоящее, денежное
подкрепление носит просто отложенный
характер, оно произойдёт наверняка, по-
скольку доказано, что в современной ры-
ночной экономике заработная плата чело-
века пропорциональна его человеческому
капиталу. Но это произойдёт много лет
спустя, и для детей такая перспектива не
может быть основанием заинтересованнос-
ти в процессе образования, поскольку они
ещё слишком маленькие и несмышленые:
им всё подай «здесь и сейчас». 

Располагает ли современная школа аргу-
ментами, «кнутами или пряниками», что-
бы позитивно подкрепить старания ребён-
ка формировать, развивать и капитализи-
ровать свой человеческий потенциал? Ко-
нечно же, да. Слава богу, у каждого
нормально развивающегося ребёнка есть
ощущение радости от осознания своего
взросления. Психологи доказали, что
формирование и развитие личности ребён-
ка активно происходят во время игры,
то есть свободы. Поэтому дети так лю-
бят играть, фактически не могут жить
без игры. На самом деле речь идёт не об
игре, как таковой, а о том развитии, ко-
торое дети реально переживают и чувст-
вуют в процессе становления взрослыми.
Это очень значимое позитивное подкреп-
ление для детских активностей. Остаётся
«только» организовать учебно-воспита-
тельный процесс в образовательном уч-
реждении таким образом, чтобы дети
взрослели «играючи». Знаниевая школа,
к сожалению, в полном объёме таких ус-
ловий не создаёт, ещё в меньшей степени

организованной капитализации человеческого
потенциала сегодня в школе не проводится, а,
следовательно, перед школой не может быть
поставлена и задача творения человеческого
капитала. 

Среди тех немногих педагогов, которые осо-
знают необходимость не только формирова-
ния, развития человеческого потенциала
каждого воспитанника, но и его капитализа-
ции в пределах школы5, подавляющее боль-
шинство уверено, что термин капитализация
предполагает необходимость выхода ребёнка
на самый настоящий общественный рынок
с конкретными материальными изделиями
или услугами. Например, ребёнок в школе
должен создавать программное обеспечение
компьютеров, способное конкурировать
с продуктами фирмы IBM. Для этого доста-
точно собрать в школе лучших специалистов
в этой области. Подобный и аналогичные
ему проекты абсолютно нереальны. Полезно
было бы напомнить сторонникам такой «вы-
сокотехнологичной» капитализации, что
в детском саду и в школе ребёнок создаёт
в процессе образовательного труда неизме-
римо более важные ценности, чем товары
и услуги рынков современного общества. Он
творит человеческий капитал общества буду-
щего, что значительно более важно, чем
конкуренция со взрослыми дядями и тётями
в современных промышленных фирмах. Ре-
бёнок — это человек будущего. Об этом
нельзя забывать, и нельзя расходовать его
драгоценное время на всевозможные посто-
ронние дела6. 

Капитализация потенциала ребёнка происхо-
дит не за счёт изготовления товаров и услуг
для существующих сегодня рынков, а благо-
даря активному практическому освоению
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5 В современной России насчитывается лишь немногим более
ста школ-хозяйств.
6 Здесь авторы вступают в полемику с концептуальной пози-
цией, которую на протяжении многих лет разрабатывает и от-
стаивает журнал НО. Принципиальный характер расхождений
в этой смысловой точке обязывает редакцию вступить в диа-
лог. (Прим. ред.)



ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

такие условия в школе создавались бы, если
бы детям приходилось работать ежедневно по
несколько часов, производя какие-то товары
или услуги для продажи на существующих
рынках общества. 

Нами разработана, предложена и внедрена пе-
дагогическая система формирования, развития
и капитализации человеческого потенциала,
то есть фактического преобразования его в че-
ловеческий капитал, называемая «цивилизацион-
ной матрицей». Суть этой методики и её при-
менения состоит в следующем.

Известно, что деятельность человека в каж-
дой из форм культуры основана на двух «ки-
тах». С одной стороны, объективно существу-
ют материальные процессы и предметы, со-
зданные в данной форме культуры, например
архитектурные произведения, тома научных
исследований, музыкальные инструменты
и написанные для них произведения. С дру-
гой — эти материальные предметы и процес-
сы (так называемые артефакты данной формы
культуры) воспринимает человек. В процессе
активного психического отражения человек не
только познаёт эти артефакты (специфические
материальные процессы и предметы данной
формы культуры), но и может видоизменять,
творить их, то есть создавать новые. 

Создать новое можно, только отталкиваясь от
старого. Иными словами, чтобы создать буду-
щее, надо познать сущность, ценность настоя-
щего и прошлого. Именно это и происходит
при активном, игровом психическом взаимо-
действии ребёнка с материальными процессами
или предметами, характерными для каждой
формы культуры, то есть с её специфическими
артефактами. При этом ребёнок не только на
понятийном, знаниевом уровне познаёт цент-
ральную ценность каждой формы культуры.
Если он окружён артефактами всех существу-
ющих форм культуры и взаимодействует с ни-
ми, в его психике возникает замкнутая систе-
ма центральных ценностей форм культуры,
которую психологи называют сознанием.
В результате «образуется» всесторонне и гар-
монично развитый человек с полным сознани-
ем, то есть цельный человек будущего. 

Имеются три варианта организации соответствую-
щей учебно-воспитательной работы в школе: 

«Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå:
óòî÷íåíèå ïîçèöèé
Ïðåæäå âñåãî, ìû íå ñ÷èòàåì, ÷òî ðåá¸íîê äîëæåí âû-
õîäèòü «íà ñàìûé íàñòîÿùèé îáùåñòâåííûé ðûíîê»
è «ñîçäàâàòü ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, ñïîñîáíîå
êîíêóðèðîâàòü ñ IBM…». È â ðîññèéñêîì îáðàçîâàíèè
íèêòî òàê íå ñ÷èòàåò. ×èñëî ïåäàãîãîâ, ïîëàãàþùèõ, ÷òî
êàïèòàëèçàöèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà â ñòåíàõ øêî-
ëû âîîáùå íóæíà, èñ÷åçàþùå ìàëî. Ïðåäïîëàãàåòñÿ,
÷òî íà ðûíêå äîëæíî äåéñòâîâàòü «âçðîñëîå» ïðåäïðè-
ÿòèå, â êîòîðîì ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ âêëþ÷åíèÿ äåòåé
â ïðîèçâîäñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü â îáðàçîâàòåëüíûõ
öåëÿõ. Òàêèå ïðåäïðèÿòèÿ ìû íàçûâàåì «äåòñêî-âçðîñ-
ëûìè îáðàçîâàòåëüíûìè ïðîèçâîäñòâàìè» è ðàññìàòðè-
âàåì èõ â êà÷åñòâå ñïåöèàëèçèðîâàííîé èíôðàñòðóêòó-
ðû âîñïèòàíèÿ. Äëÿ íèõ äîëæåí äåéñòâîâàòü îñîáûé ðå-
æèì äåÿòåëüíîñòè, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ, êàê ìèíèìóì,
ñëåäóþùèå ìåðû ãîñóäàðñòâåííîãî ïðîòåêöèîíèçìà:
1) îáëåã÷¸ííûé íàëîãîâûé ðåæèì; 2) ãîñóäàðñòâåííûå
èíâåñòèöèè â ñîâðåìåííîå îñíàùåíèå; 3) ãàðàíòèðî-
âàííûé ãîñçàêàç íà ïðîäóêöèþ; 4) ïðàâî íà îøèáêó
â ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðèìåíè-
òåëüíî ê øêîëüíûì ïðîèçâîäñòâàì äîëæíà äåéñòâîâàòü
íå ôèñêàëüíàÿ ëîãèêà, à ðåæèì îáùåñòâåííîãî ïîïå÷å-
íèÿ, íàïðàâëåííûé íà ïîääåðæêó è ðàçâèòèå â øêîëå
èíôðàñòðóêòóðû ñîáñòâåííî âîñïèòàíèÿ.

Ïñèõîëîãè÷åñêîå ñîäåðæàíèå ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè óíèêàëüíî ïî ñâîåìó âîñïèòàòåëüíîìó âëèÿ-
íèþ íà äåòåé, â íåé åñòü ñâîè îñîáûå îáó÷àþùèå è âîñ-
ïèòûâàþùèå ýôôåêòû; òðóä â îíòîãåíåçå íåëüçÿ çàìå-
íèòü íè÷åì! Ëþáûå ïîïûòêè ýòî ñäåëàòü ïðèâîäÿò ê èí-
ôàíòèëèçàöèè ìîëîä¸æè è äåãðàäàöèè ÷åëîâå÷åñêîãî
êàïèòàëà â öåëîì. Ñïîñîáíîñòü ðåá¸íêà ê êàïèòàëèçàöèè
ñâîèõ çíàíèé è ñïîñîáíîñòåé ìîæåò ñôîðìèðîâàòüñÿ
òîëüêî ïîñðåäñòâîì ïðàêòèêè êàïèòàëèçàöèè ñâîèõ

âîçìîæíîñòåé ïóò¸ì «ïðîèçâîäñòâà ïîëüçû» — ñîöè-
àëüíî çíà÷èìîãî ïðîäóêòà, â òî âðåìÿ êàê óìîçðèòåëüíîå
çíàêîìñòâî ñ àðòåôàêòàìè êóëüòóðû è òàêèìè ïðàêòèêà-
ìè áåç âêëþ÷åíèÿ â íèõ äåëó íå ïîìîæåò. Íå ïîìîæåò
è «õîðîøî îðãàíèçîâàííûé îáðàçîâàòåëüíûé òðóä», ÷å-
ìó ñâèäåòåëüñòâî — êâàëèôèêàöèÿ è ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòü íàøåãî ìàññîâîãî ðàáîòíèêà. Ïðàêòèêè «ïðîèç-
âîäñòâà ïîëüçû» — ïðèáàâî÷íîé ñòîèìîñòè — äàþò íå
òîëüêî çíàíèÿ è íàâûêè «ñîáñòâåííî ïðîèçâîäñòâà»,
íî è ÷óâñòâî ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà, è îòâåòñòâåí-
íîñòü, è âîëþ, è îáùóþ òåõíîëîãè÷åñêóþ êóëüòóðó, è òðó-
äîñïîñîáíîñòü — âñ¸ òî, ÷òî ïî êàêîé-òî ïðè÷èíå íå
âîçíèêàåò â «õîðîøî îðãàíèçîâàííîì îáðàçîâàòåëüíîì
òðóäå». Íóæíà ïðîäóêòèâíàÿ — ïðîèçâîäÿùàÿ ïîëüçó —
äåÿòåëüíîñòü çäåñü è ñåé÷àñ, à íå â äàë¸êîì áóäóùåì.

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  1’2013
61



Ïîçèöèÿ «ÍÎ» îïèðàåòñÿ íà ôàêò ñóùåñòâîâàíèÿ â èñòî-
ðèè îáðàçîâàíèÿ òðàäèöèé è îïûòà âêëþ÷åíèÿ äåòåé
â ïðîèçâîäñòâåííûå ïðîöåññû, â õîçÿéñòâåííîå ïîïå÷å-
íèå, â óïðàâëåíèå ïðîèçâîäñòâîì â öåëÿõ âîñïèòàíèÿ.
Çäåñü åñòü, ðàçóìååòñÿ, èçâåñòíûå îãðàíè÷åíèÿ è îñîáûå
òðåáîâàíèÿ, íî íåò íèêàêèõ îñíîâàíèé äëÿ îòðèöàíèÿ
ïðèíöèïèàëüíîé âîçìîæíîñòè èõ ñóùåñòâîâàíèÿ è ðàç-
âèòèÿ â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ. Â íàøåì ðàñïîðÿæåíèè,
íàêîíåö, óñïåøíûé îïûò À.Ñ. Ìàêàðåíêî, ñîçäàâøåãî
ýôôåêòèâíóþ «âîñïèòàòåëüíóþ ìàøèíó», íàöåëåííóþ íà
«ïðîèçâîäÿùóþ ìîùíîñòü» ÷åëîâåêà. 

Äåëàÿ ñòàâêó íà èãðó, àâòîðû óïóñêàþò èç âèäó òî, ÷òî
è äðóãèå âèäû äåÿòåëüíîñòè òîæå î÷åíü âàæíû äëÿ íîð-
ìàëüíîãî ðàçâèòèÿ ðåá¸íêà. Íî òðóä, â ñèëó îïðåäåë¸í-
íûõ èäåîëîãè÷åñêèõ è ìåòîäîëîãè÷åñêèõ èìïåðàòèâîâ,
îêàçàëñÿ ïîëíîñòüþ èñêëþ÷¸ííûì èç ïåäàãîãè÷åñêîãî
àðñåíàëà øêîëû. È àâòîðû ñòàòüè â ýòîé ÷àñòè ñâîèõ ðàñ-
ñóæäåíèé â ïîëíîé ìåðå îñòàþòñÿ íà ïîçèöèÿõ «ïîáåäèâ-
øåãî ïðîëåòàðèÿ» — ÷åëîâåêà îò÷óæä¸ííîãî òðóäà, íåíà-
âèäÿùåãî òðóä: «…ìû íå äëÿ òîãî äåëàëè ðåâîëþöèþ, ÷òî-
áû íàøè äåòè âêàëûâàëè…», «…íå íàäî îòíèìàòü ó ðåá¸í-
êà ñ÷àñòëèâîå äåòñòâî…». Äëÿ ïðîëåòàðèÿ â ïîäëèííîì
çíà÷åíèè ýòîãî ñëîâà ñ÷àñòüå â âîçìîæíîñòè áåçäåëüÿ.

Âñ¸ ïðåäëàãàåìîå àâòîðàìè â «ïðàêòè÷åñêîé ÷àñòè» ÿâëÿ-
åòñÿ õîðîøî çíàêîìîé íàì ìàññîâîé ïðàêòèêîé ñîâåò-
ñêîé øêîëû, à òàêæå âñÿêîé äðóãîé «øêîëû ãîëîé ó÷¸áû»,
êîòîðàÿ â ñèëó «ó÷åáíîñòè» ñâîåé èíôðàñòðóêòóðû
íå ñïîñîáíà äàòü ðåá¸íêó äîñòàòî÷íûé äëÿ óñïåõà â æèç-
íè îïûò ïðèìåíåíèÿ ñâîèõ âîçìîæíîñòåé. Àâòîðû, ñòàð-
òîâàâ ñ óáåäèòåëüíîé àðãóìåíòàöèè âêëþ÷åíèÿ ïîíÿòèé
«÷åëîâå÷åñêèé ïîòåíöèàë» è «÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë»
â ïåäàãîãè÷åñêèé òåçàóðóñ, äîéäÿ äî ïðàêòè÷åñêîé ðåà-
ëèçàöèè ñâîåé ïîçèöèè, ïðåäëîæèëè «àêòèâíîå ïñèõè÷å-
ñêîå îòðàæåíèå» àðòåôàêòîâ êóëüòóðû, ñîçäàíèå (ïðîèç-
âîäñòâî) íîâûõ àðòåôàêòîâ íà îñíîâå ó÷åáíîé èíôðàñò-
ðóêòóðû, ÷òî ïðèíöèïèàëüíî íåâîçìîæíî, óìîçðèòåëü-
íîå «ïîçíàíèå öåííîñòè íàñòîÿùåãî è ïðîøëîãî», èãðî-
âîå ïñèõè÷åñêîå âçàèìîäåéñòâèå ñ ìàòåðèàëüíûìè ïðî-
öåññàìè, ìóçåé â øêîëå, ýêñêóðñèè â ãîðîäå è ïîæåëà-
íèå, ÷òîáû íà óðîêå ïðîèñõîäèëà òðàíñôîðìàöèÿ ÷åëî-
âå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà â êàïèòàë. 

Óâû! Êàê ïðèâû÷êà ê òðóäó áëàãîðîäíàÿ ïîÿâëÿåòñÿ òîëüêî
â òðóäå, òàê è ñïîñîáíîñòü ê êàïèòàëèçàöèè ñîáñòâåííûõ
âîçìîæíîñòåé ôîðìèðóåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïîñðåäñòâîì
ïðàêòèêè ïðèìåíåíèÿ ýòèõ âîçìîæíîñòåé. Äëÿ îñâîåíèÿ
çíàíèé íóæíà ó÷åáíàÿ èíôðàñòðóêòóðà, äëÿ ïðèìåíåíèÿ
çíàíèé íóæíà èíôðàñòðóêòóðà ïðîèçâîäñòâåííàÿ, ïðîèç-
âîäÿùàÿ, íå «áåñïðåäìåòíî-äåÿòåëüíîñòíàÿ», à èìåþùàÿ
íà âûõîäå êîíêðåòíûé ñîöèàëüíî çíà÷èìûé ïðîäóêò.

À.Ì. Êóøíèð, ãëàâíûé ðåäàêòîð 
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Вариант 1. Создание в школе музея
«Человеческий капитал», в котором хра-
нятся артефакты всех форм культуры и со-
здаются условия для активного психическо-
го отражения их детьми в процессе игро-
вого взаимодействия.

Вариант 2. В школе организуется специ-
альная экскурсионная работа, в которой
проводится работа с артефактами культу-
ры родного города — его улицами,
памятниками, парками, музеями, театрами,
концертными залами. 

Вариант 3. Каждый урок, каждое занятие
организуется таким образом, чтобы наряду
с формированием у детей знаний, умений
и навыков у них происходило формирование
человеческого потенциала и его капитализа-
ция в человеческий капитал. 

Первый и второй варианты вполне осуще-
ствимы и могут уже сегодня применяться
в каждой школе России. Третий вариант
самый трудный и требует для своего осу-
ществления значительных усилий как со
стороны учёных, так и со стороны участни-
ков образовательного процесса: учителей,
самих учащихся и их родителей. 

Современная национальная система обра-
зования игнорирует необходимость фор-
мирования, развития и капитализации че-
ловеческого потенциала, то есть творение
человеческого и социального капитала бу-
дущего страны. Однако очевидно, что
только сознанию всесторонне и гармонич-
но развитого человека присущи умение
схватить смысл ситуации, критическое
мышление, творческая интуиция и со-
весть, то есть совокупность тех качеств,
компонентов человеческого капитала, ко-
торые позволят сделать в будущем жизнь
каждого гражданина и России изобиль-
ной и счастливой. 

Примечание. Приводимый в статье рису-
нок-плакат разработан нами для размеще-
ния в каждом классе каждой средней об-
щеобразовательной школы Российской
Федерации и за рубежом. ÍÎ


