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Основания кризиса современного образования и воспитания 

проявляются в деинтеллектуализации общества, в снижении авторитета 

знаний. Дегуманизация высшей и средней школы состоит в 

несоответствии целей, содержания и методов образования и 

потребностям общества. 

Анализ исследований по данной проблематике подтверждают, что 

для россиян имеет значение не только само стремление к образованию и 

образованности, но и его мотивация, а так же его представления о том, 

как и в какой форме это стремление может быть удовлетворено. Если в 

начале 90-х гг. XX века главными составляющими успеха 

представлялись везение, стечение обстоятельств, умение рисковать, то к 

1994 - 1995 гг., как показывают данные социологических исследований, 

это понятие начинает устойчиво ассоциироваться со стремлением к 

интеллектуальному развитию, культуре и определённой духовной 

фундаментальности. Наглядным проявлением этого процесса стала 

динамика конкурсов в ведущие вузы страны – резкое снижение их в 

1992 – 1993 гг. и рост, совпадающий с изменением общественных 

настроений в 1995 –1996 гг. Причём важно отметить не только 

формальный рост числа поданных абитуриентами заявлений, но и 

перераспределение их по специальностям (рост в сторону мехмата, 
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физфака, химфака и т.п.). Это говорит о том, что знания, широта 

кругозора, уровень интеллекта, богатство духовных запросов вновь 

приобретают значение ведущих жизненных ориентиров. Судя по 

результатам исследований, в сознании российской молодёжи 

складывается специфическая по своей смысловой структуре модель 

прагматизма, главным вопросом которой является то, чего именно она 

надеется добиться с помощью образования. Среди ответов на 

поставленный вопрос первые места в иерархии занимает сама 

образованность, возможность стать культурным человеком, как способ 

утверждения личного достоинства и социальной самоидентификации. 

Ещё один важный мотив состоит в том, что образование даёт человеку 

уверенность в себе и чувство внутренней независимости. Кроме того, в 

мире, построенном на манипулировании людьми, образование 

выступает для многих важнейшей составляющей личной свободы. 

При рассмотрении меры активности россиян в сфере 

самостоятельного поиска источников знаний обращает на себя 

внимание, что в структуре жизненных интересов россиян очень важное 

место занимает самообразование. Следует заметить, что интерес к 

самообразованию практически не зависит от возраста. Кроме того, 

примечательно то, что россиянам, в отличие от граждан других 

европейских стран в получении сертифицируемой переподготовки 

обычно не помогает ни государство, ни работодатель. В таких условиях 

увлечение самообразованием становится исключительно важным 

ресурсом социальной самоорганизации. Фактически общество само, без 

существенного участия государства, достраивает значимые элементы 

современной образовательной среды, создавая условия для сохранения 

и модернизации российского интеллектуального потенциала. Анализ 

ценностных установок россиян, их жизненных приоритетов и общей 
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структуры социальной практики позволяет сделать вывод, что по 

крайней мере в средних слоях российского общества образование в 

настоящее время стало одним из основных центров жизнедеятельности, 

вокруг которого выстраиваются другие её элементы и функции. 

В последние десятилетия в результате социальных сдвигов 

значительная часть населения оказалась отсечённой не только от 

качественного, но и, по сути дела, от всякого образования вообще. 

Всего, по оценкам экспертов, в Российской Федерации в настоящее 

время не посещают школу не менее 2 млн. детей. Проблема эта, по-

видимому, не ограничивается только социальным расслоением, 

имущественное неравенство накладывается на цивилизационный раскол 

общества. В современных условиях можно ожидать раскола общества 

на три части. Это, во-первых, основная масса образованных граждан – 

выпускники российской школы и российских вузов. Во-вторых – дети 

высокопоставленных чиновников и бизнесменов, воспитывавшиеся в 

дорогих частных школах, а затем в престижных университетах США, 

Англии, Франции, Германии, Швейцарии. И, наконец, в-третьих, 

выделяется растущий слой малообразованных и необразованных 

россиян, по существу, выпавших из системы образования и сумевших в 

лучшем случае закончить лишь несколько классов.  

В сложившейся ситуации просматривается очень серьёзная 

социальная, социодемографическая и социокультурная проблема, 

требующая специального анализа. Нужны такие организационно-

институциональные формы и такие образовательные технологии, 

которые могли бы нейтрализовать или хотя бы смягчать последствия 

неблагоприятных тенденций общественного развития. Как бы не 

воспринималась ситуация в образовании в высших кругах, для общества 

она в настоящее время стала ощутимым источником беспокойства. В 
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ходе проводимых исследований выяснилось, что опасения по поводу 

невозможности дать детям хорошее образование вышли на передний 

план, оставляя за собой такие серьёзные жизненные проблемы, как 

невозможность улучшить жилищные условия, безработица, 

гиперинфляция, падение производства, ухудшение экологической 

ситуации и ряд других. Для наиболее обедневших массовых категорий 

интеллигенции перспектива коммерциализации образования означает 

катастрофу. Кроме того население беспокоит и то, если 

образовательные учреждения включатся в гонку за рублём, это 

помешает им сосредоточиться на качестве образовательных услуг. 

Педагогическая наука должна взять на себя смелость исследовать 

негативные тенденции в образовании, обнажающие бедственное 

материальное положение образовательных учреждений, социальное 

бесправие и нищету участников образовательного процесса. В 

социальных науках еще не получил оценки феномен патриотизма 

рядового учителя, продолжающего вопреки невероятным трудностям 

«сеять разумное, доброе, вечное». Освоение новой реальности меняет 

структуру внутреннего мира человека, вырабатывает новые отношения 

в системе образования и профессиональной деятельности. 

Реформирование образования - переход к новому мышлению, 

основанному на новом видении мира. Поэтому главной задачей 

становится не простое удовлетворение интересов личности, а 

формирование у человека как существа биосоциального новых 

потребностей, новых образовательных запросов. При этом личность 

придает направленность развитию социума, а общество стремится 

удовлетворить интересы государства - гаранта прав личности. 

Недостаточно осознаны глубинные ресурсы гуманитаризации 

образования, скрытые в перспективах его реформирования. Глобальная 
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коммуникация современного общества, характер отношений между 

участниками образовательного процесса вызывают потребность в 

особой, культурологической направленности образовательного 

процесса. Необходимо придание нового смысла процессу 

гуманитаризации за счет преодоления разобщенности 

естественнонаучного и гуманитарного образования. 

С учётом всей картины образования, представленной выше можно 

отметить, что в общественном сознании сложились определённые 

представления об ориентирах модернизации российского образования. 

Во-первых – применительно к российскому образованию должна быть 

отчётливая социальная окрашенность представлений. Во-вторых, 

безусловным приоритетом для российской системы образования 

должно быть соответствие собственным условиям, потребностям и 

традициям. Наконец, третье – общественность должна формулировать 

требования стратегического характера. Наиболее принципиальные из 

них ориентированы не на частные, групповые, корпоративные, а на 

общенациональные интересы и интерпретацию образования в рамках 

парадигмы «общего дела». 

В России проблема поликультурного образования приобрела 

особую актуальность и сложность в 90-е годы XX века, когда в 

условиях социально-экономических и политических реформ сложилась 

новая образовательная ситуация, для которой характерны усиление 

этнизации содержания образования, возрастание роли родного языка 

обучения, идей народной педагогики, рост влияния религии на 

формирование самосознания личности. В этих условиях 

поликультурное образование, с одной стороны, способствует 

этнической идентификации и формированию культурного самосознания 

обучаемых, а с другой стороны, препятствует их этнокультурной изоляции 
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от других стран и народов. 

Важной предпосылкой поликультурного образования является 

становление и развитие в России гражданского демократического 

общества, в котором усиливается борьба с шовинизмом, расизмом, 

этническим эгоизмом, и в то же время проявляется открытость по 

отношению к другим странам, народам и культурам, осуществляется 

воспитание в духе мира и взаимопонимания. 

Важной социально-политической детерминантой развития 

поликультурного образования является интенсивное развитие 

интеграционных процессов как важной составной развития 

современного мира, а также стремление России и других стран 

интегрироваться в мировое и европейское социально-культурное и 

образовательное пространство, сохранив при этом национальное 

своеобразие. Интеграционные процессы способствуют превращению 

Европы в многоязычное пространство, в котором национальные языки 

имеют равные права. С открытием границ между государствами 

усиливается мобильность людей, их мотивация к изучению 

иностранных языков, а также к установлению и поддержанию контактов 

внутри своей страны и за рубежом. 

Наряду с этим усиливается проблема сохранения национально-

культурного своеобразия, что наиболее ярко проявляется в понимании 

поликультурного образования в развивающихся странах. 

Поскольку наступление мирового рынка несет с собой не только 

экономическую зависимость, но и распространение чужой культуры, на 

первый план в этих странах выходят проблемы формирования 

культурного самосознания. Многие авторы видят тесную взаимосвязь 

между сохранением культурной идентичности народа и экономической 

независимостью страны. При разработке проблем поликультурного 
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образования в педагогике развивающихся стран отмечается стремление 

по-новому осознать свой жизненный стиль, особенности национального 

мышления, воспитательные традиции и т.д. В связи с этим в 

европейской педагогике появились новые тенденции - стремление 

«преодолеть монокультурную, евроцентрическую ориентацию, 

воспользоваться опытом неевропейских народов» (Диас). Усилия 

педагогов направлены на достижение синтеза культурно-специфических 

когнитивных стилей, социальных моделей поведения и 

коммуникационных кодов. Чтобы добиться единства формально-

абстрактного, независимого от окружения мышления, которое 

преобладает в развитых странах, и мышления, опирающегося на 

непосредственный опыт и чувственное восприятие, которое характерно 

для развивающихся стран. В таком контексте речь может идти не только 

о поликультурном, но и транскультурном образовании (Schöfthaller). 

Развитие поликультурного образования обусловлено не только 

современными историческими и социокультурными предпосылками, но 

и опирается на ряд традиций отечественной и зарубежной философии, 

педагогики и психологии. Большой интерес, например, представляет 

программа «Панпедия», разработанная Коменским в XVI веке. Великий 

мыслитель, исходя из посылки об общности людей, их потребностей и 

устремлений, обосновывает панпедию как программу универсального 

воспитания всего человеческого рода. Существенную часть «Панпедии» 

составляет формирование у детей умений жить в мире с другими, 

выполнять взаимные обязанности, уважать и любить людей. 

Пониманию сущности, целей, функций поликультурного 

образования помогают идеи Н.К. Рериха о «благодетельном синтезе», 

под которым он понимает «единение культур», создающее благотворное 

сотрудничество людей, а также идеи выдающихся философов и 
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историков современности (Н.А.Данилевский, Э.Мейлер, А.Тойнби, Ю. 

Яковец) о целостности культурно-исторического развития человечества 

и наличии некоторых сходных принципов функционирования культур 

разных народов. 

Большой интерес для понимания роли поликультурного 

образования в становлении личности представляют идеи П.Ф.Каптерева 

о взаимосвязи национального и общечеловеческого в педагогике. К 

особенностям педагогического процесса, обусловленным 

национальными ценностями, П.Ф.Каптерев относил язык, религию, быт. 

Он призывал развивать в детях чувство принадлежности ко всему 

человечеству: «сколько возможно сокращать в школах мысли о том, что 

родной народ – единственный носитель истинной культуры, а прочие 

народы должны быть служебными данному». По П.Ф.Каптереву, 

педагогическая деятельность первоначально осуществляется на основе 

национального идеала, а затем трансформируется в деятельности по 

достижению общечеловеческого идеала. В воспитании, подчеркивал он, 

«нужно обратиться не к одному народу, а ко многим, рассмотреть их 

идеалы и ценными чужими свойствами пополнить недостатки своего 

национального идеала; народное нужно сочетать с инородным, с 

всенародным и общечеловеческим». 

Важные выгоды для обоснования поликультурного образования 

вытекают из культурно-исторической теории развития поведения и 

психики Л.С. Выготского, в соответствии с которой источники и 

детерминанты психического развития лежат в исторически 

развивающейся культуре.  

Существенное влияние на развитие поликультурного образования 

в различных странах мира оказывают процессы, происходящие сегодня 

непосредственно в самой системе образования и связанные с активным 
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включением в образовательный процесс таких альтернативных идей как 

идея открытости, партисипативности и многоперспективного 

планирования. 

В процессе поликультурного образования обеспечивается 

подготовка обучающихся к пониманию другой культуры, к признанию 

окружающего разнообразия. 

 


