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СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ШКОЛЫ:
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

О.А. Береговая

Статья посвящена особенностям развития современной школы и свя-
зи ее модели с культурой. Автор определяет важность школы как базового
социокультурного института. На основе теоретико-методологического и
социально-философского подхода отмечается, что перспективной моделью
развития современной школы является та, которая соотносится с культурой
общества.

На каждом этапе исторического развития общество испытывает необ-
ходимость сохранения себя как целого, т. е. воспроизводства себя в своем
качественном своеобразии и специфике, с его цивилизационными и куль-
турными особенностями, его базисными ценностями, социальными отно-
шениями и институтами, способом взаимодействия с природой, типами
личностей и образом жизни. Одним из важнейших типов человеческой дея-
тельности выступает целенаправленная, специализированная деятельность,
в процессе которой создается главный элемент общественной жизни – чело-
век. Овладевая знаниями и определенным объемом информации, умениями
и практическими навыками, преобразуя свои природные задатки и возмож-
ности путем совершенствования своего интеллекта, памяти, познавательных
процедур и т. д., человек восходит к своей человеческой сущности, «стано-
вится» в прямом смысле человеком. С одной стороны, он (как родовое су-
щество) раскрывает свои природные задатки и способности в деятельности
по преобразованию природного мира и утверждению себя в нем, а с другой
– в ходе активной преобразовательной деятельности меняется сам, в том
числе его знания, идеалы, цели и ценности, представления о смысле жизни
и своем предназначении. Деятельность, связанная с необходимостью вос-
производства новых членов общества и сохранением его специфических и
самобытных качеств, воплощается в образовании. Общество осуществляет
данную деятельность как на институциональной, формальной основе (в со-
ответствии с господствующими в обществе культурными стандартами,
идеологией и политическими установками), так и стихийно.

Образование связано практически со всеми сферами общества, и
формирует главного элемента общества – человека; можно сказать и о том,
что оно выступает своеобразным системообразующим фактором общества.
Благодаря взаимодействию образования с другими элементами системы
образуется новое качество – человек с определенными знаниями, умения-
ми, навыками, ценностями, способный к изменению данного общества, его
воспроизводству и развитию.
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Школьное образование является базовым в данной системе. Базовы-
ми знаниями в сфере образования являются такие составляющие, как уро-
вень владения родным языком, математическая грамотность, знание исто-
рии своей страны и т. д. Образование выступает как деятельность, как
сложный процесс осуществления цели в соответствии со сложившимися в
обществе ценностями и нормами. Большую роль в формировании базовых
ценностей образования играет школа как фундамент общества, «как «гене-
тический аппарат» национальной культуры, она передает новому поколе-
нию ее коды и смыслы, в переводе на родной язык обучает главным знани-
ям и умениям, накопленным в мировой культуре» [1]. Именно там человек,
образовываясь, получает основные знания о мире, его окружении, учится
жить по законам данного общего, получает первый социокультурный
опыт. От того, какие цели ставятся школой, и на какие ценности она ори-
ентирована, во многом зависит будущее не только отдельного человека, но
и страны, региона, нации, всего человечества в целом. Школа обладает
огромным потенциалом значимого социального института, так как на нее
возлагается ответственность за будущие поколения.

Во-первых, она была и остается государственно-общественным обра-
зованием. Именно современная общеобразовательная школа вместе со
сложным аппаратом общественного управления в виде совета школы, пе-
дагогического совета, родительских комитетов и ученического самоуправ-
ления представляет собой социокультурное поле для конструктивного со-
трудничества государственной власти и органов общественного само-
управления.

Во-вторых, современная школа – это место встречи разных возрас-
тов, национальностей, культурных идентичностей. В связи с регионализа-
цией образования и распадом других традиционных институтов культур-
ного наследования школа приобретает почти утраченную функцию орга-
низации культурного пространства.

В-третьих, возрастает роль школы как уникального социокультур-
ного явления, что дает ощущение огромной значимости школы в обще-
ственных процессах. Она работает внутри социума и для социума посред-
ством культуры.

В-четвертых, велика роль школы в поддержке социокультурных
инициатив. Принципиально значимо формирование ведущей культурной
позиции школы через участие в комплексных культурных инициативах (в
частности, в общественных экологических и информационных проектах,
общественных фондах и структурах самоуправления), через развитие форм
клубного и разновозрастного общения, участие в программах предпро-
фильной и профессиональной подготовки молодежи, правовом и экономи-
ческом консультировании населения в области образования и т. д.

Обозначив роль современной школы в жизни общества, можно гово-
рить о том, что школа, как и в целом институт образования, играет огром-
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ную роль в изменениях общественной жизни. Она формирует «… «гуман-
ный социум», способный гармонизировать отношения личности и государ-
ства, оправдать самое пребывание человека в природе и культуре, преодо-
леть опасное отставание духовно-нравственного развития человека от его
технического прогресса» [2, с. 4].

Перспективы развития современной школы состоят в том, что ее мо-
дель должна соотноситься с моделью культуры российского общества.
Ведь наиболее важной и существенной функцией образования для обще-
ства является культурная, а именно трансляция и освоение культуры (спе-
цифического человеческого способа преобразования природных задатков и
возможностей человека). Она является интегрирующей по отношению к
другим функциям образования. В самом деле, посредством образования
передаются ценности культуры (материальные и духовные), способы их
создания, умение их использовать; умение передавать от поколения к по-
колению. Под ценностями культуры в широком смысле понимаются
накопленные человечеством знания, достижения в различных областях,
моральные ценности, нормы и т. д. Образование транслирует культуру
общества и формирует по ее образцам новое поколение.

Как нами отмечалось ранее, «… ценностный характер передачи куль-
туры означает, что она осуществляется не механически, а через осмысле-
ние и освоение опыта, социализацию нового поколения, воспреемника дан-
ного опыта, способного его адекватно освоить, осознать и трансформиро-
вать сообразно меняющимся социальным и природным условиям»
[3, c. 38]. Осваивая весь арсенал средств культуры, совокупность техноло-
гических приемов – систему материальных и духовных ценностей и норм,
необходимых для жизнедеятельности в определенных социальных и при-
родных условиях, приобретая навыки деятельности и общения, человек
тем самым овладевает инструментом, способом самоопределения и адап-
тации в мире, социализируется в нем (входит в различные звенья обще-
ственной жизни и встраивается в окружающий социальный порядок). Со-
циализация означает не только усвоение и воспроизводство культурных
ценностей и социальных норм, вхождение в социум, но также саморазви-
тие и самореализацию человека в том обществе, в котором он живет. Обра-
зование, будучи специализированной деятельностью общества по форми-
рованию и развитию человека, направляет, регулирует и осуществляет
процесс социализации – процесс вхождения людей в общество и адапта-
цию к его структурам. Социализация обеспечивается принятыми в культу-
ре и институциализированными в социуме и его соответствующих подси-
стемах технологиями и стратегиями обучения, профессиональной подго-
товки, образования, воспитания, поддержанием необходимого уровня
функциональной грамотности. Образование позволяет построить и прове-
сти целенаправленную социализацию людей ускоренно и более эффектив-
но, предельно снять и ограничить ее стихийные моменты, избавить челове-
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ка от необходимости пройти все этапы общественного развития, предосте-
речь его от совершения тех ошибок, которые имели место в опыте предше-
ствующих поколений людей [4, c. 69]. Вливаясь в общество, новые поколе-
ния, взращенные системой образования, и представляют ту интегральную
(качественную) характеристику общества, которая делает его именно этим
обществом, а не каким-то другим.

Образование есть «… способ вхождения человека в целостное бытие
культуры, постижение и осуществление индивидом родовых и видовых
смыслов жизни» [5, c. 228]. Каждый индивид, вступая в жизнь, получает в
свое распоряжение потенциал культуры, накопленный тем или иным обще-
ством (сообществом), всем человечеством в целом. Передавая культуру
(родовую сущность, меру человеческого в самом человеке), общество со-
храняется не просто физически, но и как конкретное социокультурное це-
лое, то есть обладающее своими специфическими качествами. Культуросо-
зидающая функция образования направлена на сохранение, трансляцию и
воспроизводство именно этих особенных качеств общества. Так как осно-
вой всякой культуры являются ценности (П.А. Сорокин), то задача образо-
вания – сохранять, созидать базисные ценности общества, передавать их из
поколения в поколение. Оказывая влияние на образование, реформируя его,
общество должно понимать, что тем самым оно оказывает влияние и на
культуру. Поэтому любые инновации в образовании должны быть не раз-
рушительны, а соотносимы с культурой. Оно играет важную роль в осу-
ществлении социокультурного производства и воспроизводства.

Одним из важнейших типов человеческой деятельности выступает
целенаправленная, специализированная деятельность, в процессе которой
создается главный элемент общественной жизни – человек. Овладевая зна-
ниями и определенным объемом информации, умениями и практическими
навыками, преобразуя свои природные задатки и возможности путем со-
вершенствования своего интеллекта, памяти, познавательных процедур и т.
д., человек восходит к своей человеческой сущности, «становится» в пря-
мом смысле человеком.

Человек является носителем всех социокультурных качественных ха-
рактеристик (целевых, ценностных, нормативных, культурных и т.п.), при-
сущих обществу. Именно через него они передаются из поколения в поко-
ление, аккумулируются и получают свое дальнейшее развитие. При этом
человек не просто адаптируется к имеющимся условиям, а включается в
освоение им социального опыта, разнообразных ценностей, норм, стерео-
типов поведения, характеризующих его как члена некоторого социального
целого, проявляет активную преобразующую и ответственную деятель-
ность по изменению сложившихся условий и отношений в обществе. Си-
стема образования существует именно для того, чтобы дать человеку воз-
можность благодаря усвоенным знаниям и умениям и развитию критиче-
ского мышления измениться, перестать быть таким, каким он был до со-
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прикосновения с нею. Человек посредством образования не только адапти-
руется к условиям постоянно меняющегося социума, но и становится спо-
собным к неадаптивной активности, позволяющей выходить за пределы
заданного, развивать собственную субъективность и приумножать потен-
циал мировой культуры и цивилизации.

Культура – «живое тело» общества, его «душа», которая изменяется
сама и способна изменять общество сообразно трансформирующимся
условиям, в том числе и природным. Многовековой опыт эволюции чело-
вечества показывает, что образование является неотъемлемой частью эко-
номического и культурного развития общества, будучи и результатом, и
предпосылкой этого развития. Любая эпоха в соответствии со специфиче-
скими для нее задачами социально-экономического, нравственного и куль-
турного развития испытывала потребность в индивидах с определенным
уровнем знаний и принципов поведения, следовательно, моделировала со-
ответствующие подходы для воспроизводства совокупного социального
опыта посредством образования. Существование в определенных истори-
ческих и социокультурных условиях позволяет ему (образованию) соот-
ветствующим образом отвечать на требования общества и не только про-
дуктивно действовать, но и саморазвиваться, самоорганизовываться, об-
новляться, изменяться и влиять на социальные процессы. Образование
обеспечивает готовность индивида и общества к изменяющимся или но-
вым условиям. В этом проявляется созидающая активность образования.
Благодаря ней «… развивается общественно-историческая практика, изме-
няются сообщества и человечество в целом, без нее был бы невозможен
социальный прогресс. Формируя и передавая способность к изменению и
развитию, образование наделяет новые поколения исходным потенциа-
лом, резервным опытом как ресурсом деятельности» [6, c. 38].

Образование сочетает в себе консервативное и динамическое начало.
Чрезмерное увлечение «развитием», «модернизацией», «инновацией» об-
разования в ущерб его культурным, традиционным основаниям грозит
уничтожением не только самого образования, но и общества. В то же время
приоритет только одной сохраняющей функциональной направленности
образования без дальнейшего его развития и ориентации на перемены в
жизни общества может также иметь деструктивные последствия.

В отечественном образовании растет стремление возродить и сохра-
нить традиционную православную русскую культуру, что приводит сегодня
к созданию русских школ, школ православной ориентации и т. д., что, без
сомнения, актуально. Вместе с тем также существует опасность механи-
стического переноса идей без учета современных общественно-
политических, социокультурных и собственно образовательных реалий,
тем более, что сознание подрастающего поколения можно охарактеризо-
вать, по терминологии В.С. Библера, как «нововременное», т. е. рациональ-
ное, в основе которого лежит постулат «Знание-сила». Российские фило-
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софы образования видят возможность соединения традиций и инноваций в
образовании в культуроцентристской парадигме (А.П. Валицкая,
Х. Тхагопсоев и др.), которая выступает как адаптация современных требо-
ваний к наличной культуре образования. В основе такой модели школы ле-
жит не просто трансляция социального и культурного опыта новым поко-
лениям, но и подготовка последних к будущим состояниям культуры.

Формирующая культура префигуративного типа (по Мид) – постин-
дустриальная. Ведущей становится технология производства знания. Нор-
мативный идеал – человек, генерирующий знания, умеющий самостоя-
тельно ориентироваться в потоках информации. Существует необходи-
мость в новых способах понимания мира и человека, в новой системе цен-
ностей, а, следовательно, в новой философии школы.
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