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Современная система образования, 
являясь важнейшей составляющей эф-
фективного функционирования и разви-
тия мировой цивилизации, тем не менее 
всецело зависит от доминирующей иде-
ологии развития мирового сообщества, 

той парадигмы на которой строится вся 
система жизненной организации чело-
века XXI в., исторической динамики 
развития человеческого сообщества, 
прежде всего того, что было взято из 
предыдущих эпох и положено в осно-
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вание настоящего и будущего времени. 
В своем естественном и органичном 

единстве обозначенные аспекты сегод-
ня определяют миссию, цели, задачи, 
содержание и методико-технологиче-
ское обеспечение современного образо-
вания. 

Информационно-технологическая 
составляющая мировой культуры и ци-
вилизации начала XXI в. – явление слож-
ное и противоречивое, которое вызыва-
ет многочисленные споры и дискуссии 
на самых разных площадках мирового 
сообщества (философской, политиче-
ской, экономической, научно-образо-
вательной и др.). Об этом говорит ряд 
серьезных работ известных отечествен-
ных и зарубежных ученых, которые, 
несмотря на свою противоречивость, 
можно разделить по направлениям, от-
ражающим прежде всего авторскую ис-
следовательскую специфику, выража-
ющей то значение, которое придается 
рассмотрению предлагаемой позиции. 
Анализ позволил выявить следующие 
направления, которые сегодня домини-
руют в мировом научном сообществе: 

– философско-прогностическое (Э. Тоф- 
флер, 1999, 2003; Р. Барт, 2000; З. Бау-
ман, 2002, 2008; С. Б. Синецкий и др.); 

– постиндустриальное общество  
(О. Тоффлер, 1982; А. Этциони, 1986;  
D. Bell 1999, 2001 и др.); 

– общество знаний (C. Castelfranchi, 
2007; H. Knoblauch, 2013; А. Ю. Була-
тецкая, 2019 и др.); 

– геополитика современного мира  
(Э. Тоффлер, 2001; Ю. Хабермас, 2004; 
И. А. Василенко, 2010; М. Ф. Фридман, 
2015 и др.); 

– глобализация современного мира 
(Э. Гидденс, 2004, 2011; М. С. Ивченко-
ва, К. Э. Багирова, 2018 и др.); 

– информационное общество (М. Ка-
стельс, 2000, 2004; M. Castells, 2003;  
Ф. Уэбстер, 2004; Дж. Рифкин, 2014 и др.); 

– цифровая экономика (Н. В. Дне-
провская, 2013; Н. А. Колесникова, 

2018; А. В. Михайлова, 2018 и др.); 
– управление информационным 

обществом (Д. В. Чайковский, 2010;  
D. Innerarity, 2012; Е. В. Староверова, 
2012 и др.); 

– человек в информационном обще-
стве. Цифровая культура (К. Ясперс, 
1986; S. Fuller, 1998; Астахова, 2014; 
Н. Б. Кириллова, 2017; О. В. Шлыкова, 
2018 и др.).

Все выделенные научные направле-
ния имеют свое хорошее авторское обо-
снование, тем не менее многие из них 
достаточно синонимичны и в целом 
имеют одно общее основание, на кото-
ром они разрабатываются – это новая 
идеологическая форма информационно-
технологической организации человече-
ского сообщества начала XXI в. Именно 
данное основание сегодня определяет 
развитие всех социальных институтов, 
включая функционирование и развитие 
современной системы образования, ее 
цель, смысловое содержание и методи-
ко-технологическое обеспечение. 

Научные и технологические количе-
ственные и качественные накопления 
(ресурс) прежних эпох в начале XXI в. по-
лучили мощное преобразование и раз-
витие в самых разных направлениях, 
видах и формах во всех социальных 
сферах мирового сообщества. Можно 
уверенно говорить о том, что сегодня 
идет создание новой информационно-
технологической социальной природы, 
которая начинает жить по своим за-
конам, меняя все и вся в окружающем 
мире, где система образования выступа-
ет определяющим средством и механиз-
мом ее функционирования и развития. 
Современные реалии показывают, что 
изменения в окружающем мире затро-
нули практически все социальные ин-
ституты, включая самого человека, его 
бытийный мир, сознание и мировоззре-
ние, чувства и коммуникацию. Многие 
известные ученые отмечают, что изме-
нения носят глобальный общемировой 
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характер, которые содержат в себе как 
позитивные, так и негативные послед-
ствия, касающиеся развития человека 
и человеческого сообщества, природы 
и космоса.

С середины XX столетия многие ис-
следователи стали не только обращать 
пристальное внимание на развитие на-
учно-технологической составляющей 
и то влияние, которое она может ока-
зывать на социальное пространство че-
ловека, его социализацию, воспитание, 
обучение и развитие, но и строить фу-
турологические прогнозы ближайше-
го и отдаленного будущего. Они стали 
говорить и писать об опасности меха-
нического засилья социального про-
странства человека (К. Ясперс, Р. Коэн, 
А. Этциони и др.), писали о том, как это 
может повлиять и уже влияет на челове-
ка и общество, кардинально меняет его 
социокультурную и духовную природу, 
вносит дисбаланс в социальное поведе-
ние и систему его многообразных отно-
шений.

Начинают меняться средства, меха-
низмы и технологии воздействия на че-
ловека, систему воспитания, социали-
зацию подрастающего поколения и его 
интеграцию в общество. Качественно 
и системно меняется вся традицион-
ная система образования и воспитания 
человека, все более подчиняясь вли-
янию наступающей эпохи и той иде-
ологии, которую сегодня определяют 
адепты капиталистического мира. На-
чинают проявляться и отмечаться все 
новые процессы и тенденции, связан-
ные с влиянием информационных про-
цессов на человеческое сообщество, 
все его социальные институты и струк-
туры. Прежние традиционные формы, 
виды, средства и механизмы, исполь-
зуемые человечеством многие столе-
тия и даже тысячелетия в организации 
своего бытийного мира, повсеместно во 
всем мире стали медленно, но уверен-
но отвергаться и разрушаться. Мир стал 

стремится к формализации и выработки 
некой удобной для всех универсально-
сти, касаясь и самых древних социаль-
ных институтов человечества – культу-
ры, семьи, образования.

Можно наблюдать, что система совре-
менного образования практически во 
всех странах все более технологизиру-
ется, задавая все новые векторы в своем 
функционировании и развитии, которые 
не только способствуют ее развитию, 
но и зачастую выступают провокаци-
онным механизмом, иногда мощным 
социальным вирусом, способствую-
щим разрушению ее составляющих 
(компонентов). Все «инновационные» 
продукты, разрабатываемые и усердно 
внедряемые в систему современного 
образования, их влияние на челове-
ка и общество, по-настоящему можно 
оценить лишь в будущем измерении. 
Возникает опасность того, что будущее 
человечества уже сегодня наполняется 
«некачественным продуктом», который 
не способствует формированию более 
совершенной модели мировой цивили-
зации – ноосферы и человека, ей соот-
ветствующего.

Во многих развитых странах новый со-
циально-экономический уклад (постинду-
стриальное общество, общество знаний) 
активно воздействует на разработку но-
вых направлений и технологий в системе 
образования всех уровней (дошкольно-
го, школьного, профессионального, до-
полнительного), которые направлены на 
формирование сознания и мировоззрения 
нового человека XXI в. Современные ин-
новационные образовательные продук-
ты мощно воздействуют на сознание 
обучающегося, активизируют развитие 
социокультурной среды нового поряд-
ка, включая виртуальную, в соответ-
ствии с наступающей информационной 
цивилизацией. 

Все разрабатываемые инновацион-
ные образовательные продукты пода-
ются как показатель высокой органи-
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зации образовательного процесса, как 
некий прорыв в будущее, что, по мне-
нию управленцев системы образования, 
способствует более качественному ее 
функционированию. Любая критика 
инноваций, сегодня активно внедряе-
мых в образование, воспринимается как 
покушение на прогресс, а сам критик 
признается ретроградом. К огромному 
сожалению, многие инновационные на-
работки, активно насаживаемые сверху 
и поддерживаемые рьяными поборни-
ками прогресса, не получают тщатель-
ного научного анализа и соответствую-
щей экспертизы. 

Считается, что использование в си-
стеме образования новейших информа-
ционных технологий раскрывает воз-
можности человеческого интеллекта, 
позволяет увеличить его IQ. Это до-
статочно спорное утверждение. На 
это указывают многие известные ис-
следователи (Дж. Флинн, Д. Робсон,  
Б. Братсберг, О. Рогеберг, В. Иноземцев,  
А. А. Фролов и др.).

Так Дэвид Робсон, журналист BBC 
Future, исследуя прошлое, настоящее 
и будущее интеллекта, пишет о том, что 
есть свидетельства того, что мы, воз-
можно, уже достигли конца роста IQ, 
остановившимся и даже обратившимся 
вспять. Предотвращение дальнейшего 
снижения IQ должно стать приоритет-
ной задачей мирового сообщества на 
будущее. Далее он приводит позицию 
Роберта Стернберга, психолога из Кор-
нельского университета (США), кото-
рый пишет о том, что «…более высокий 
IQ не принес с собой решения ни одной 
из главных проблем мира или страны – 
растущего неравенства доходов, широ-

ко распространенной нищеты, измене-
ния климата, загрязнения окружающей 
среды, насилия, смерти от отравления 
опиоидами и других» [14]. 

Ученые, объясняя задержку роста ин-
теллекта у человека в последние десяти-
летия, выделяют следующие основные 
причины: глобальную компьютериза-
цию всех сфер современного социума, 
несовершенство современной системы 
образования, общий ход развития миро-
вой цивилизации начала XXI в. 

Анализируя существующие мно-
гочисленные данные, касающиеся 
проблемы роста интеллекта в связи 
с модернизацией современной системы 
образования в XXI в. и качество про-
гресса мирового сообщества, можно 
сделать следующие умозаключения: 
система современного образования, 
несмотря на глобальную информаци-
онно-технологическую модернизацию, 
не способствует росту интеллекта че-
ловека; рост интеллекта IQ человека  
XXI в. не обязательно сопровождается 
прогрессом во всех областях и сферах 
человеческого бытийного мира.

Приведенные умозаключения, впол-
не естественно, порождают некоторые 
вопросы: Какую цель преследует систе-
ма образования начала XXI в.? Какова 
должна быть истинная миссия и цель 
образования? Каков идеал человека 
ближайшего будущего должен опреде-
лять смысл и содержание современной 
системы образования?

Можно представить следующую мо-
дель развития человека в глобальном 
информационном обществе XXI в.  
(см. рис.). 
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Рис. Модель развития человека начала XXI в.

При определяющей роли капитала 
в развитии мирового сообщества, когда 
все социальные сферы, подчинены за-
кону получения прибыли, тем не менее 
многие ученые пишут о том, что в этой 
сложной и противоречивой системе 
наступающего общества знаний (ин-
формационно-технологического), не-
пременным условием становится идея 
«развития человека культуры», где гу-
манизм выступает как основная сози-
дающая сила. Отметим, это достаточно 
спорное утверждение, никто не отменял 
антагонизм мира капитала и мира ду-
ховного разума. Триста с лишним лет 
утверждения капиталистической фор-
мации в организации человечества по-
зволило капитализировать все и вся, 
включая человеческие ресурсы и жиз-
ненные силы человека, которые сегод-
ня обозначаются как «человеческий 
капитал».

Сторонники так называемой антропо-
логической революции XXI в. уверен-
ны в том, что она осуществит переход 
от типа массового человека индустри-
альной эпохи к новому человеческому 
типу – человеку практики. Этому будет 
способствовать новая система образова-
ния, главная цель которой – формирова-
ние свободной, творческой и самобыт-
ной личности, способной поддерживать 
высокий уровень самоорганизации, са-
мообразования и работоспособности, 
способной жить и трудиться в условиях 
быстро меняющего и непредсказуемого 

мира (К. Робинсон, 2013; М. Н. Невзо-
ров, 2017; А. А. Попов, 2017 др.). Как го-
ворил Христос: «Блаженны верующие».

Ученые, придерживающиеся данно-
го направления, считают, что прежняя 
система образования в новых условиях 
эффективно работать не способна, так 
как она перестала соответствовать реа-
лиям. Ну это понятно всем, изменения, 
порождаемые новым временем, требу-
ют постоянной модернизации системы 
образования. Это процесс естествен-
ный и должен быть заложен изнутри 
в систему образования, в каждую об-
разовательную организацию. Самоор-
ганизация и саморазвитие – основные 
свойства, присущие сложной открытой 
системе. Любые тяжеловесные над-
стройки над ней в виде управленческой 
структуры не только не позволяют ей 
творчески самоорганизоваться и разви-
ваться, но и в целом ломают естествен-
ный ход развития всей социальной си-
стемы (социума).  

Отметим те тенденции и векторы, 
которые сегодня активно утверждают-
ся в отечественном образовании – это, 
прежде всего, стандартизация, компью-
теризация, технологизации, демократи-
зация, гуманизация, интернационали-
зация, включая такие направления, как 
дистанционное образование, самостоя-
тельность в обучении и др. 

Новые направления заставляют уче-
ных разрабатывать и новую концепцию 
отечественного образования, подгонять 
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способствует росту интеллекта человека; рост интеллекта IQ человека XXI в. не 
обязательно сопровождается прогрессом во всех областях и сферах 
человеческого бытийного мира. 

Приведенные умозаключения, вполне естественно, порождают некоторые 
вопросы: Какую цель преследует система образования начала XXI в.? Какова 
должна быть истинная миссия и цель образования? Каков идеал человека 
ближайшего будущего должен определять смысл и содержание современной 
системы образования? 

Можно представить следующую модель развития человека в глобальном 
информационном обществе XXI в. (см. рис.).  

 
     Информатизация 
 
       Глобализация 
                                                                       Человек 
     Технологизация 

 
      Коммуникация 
 

Рис. Модель развития человека начала XXI в. 
 

При определяющей роли капитала в развитии мирового сообщества, когда 
все социальные сферы, подчинены закону получения прибыли, тем не менее 
многие ученые пишут о том, что в этой сложной и противоречивой системе 
наступающего общества знаний (информационно-технологического), 
непременным условием становится идея «развития человека культуры», где 
гуманизм выступает как основная созидающая сила. Отметим, это достаточно 
спорное утверждение, никто не отменял антагонизм мира капитала и мира 
духовного разума. Триста с лишним лет утверждения капиталистической 
формации в организации человечества позволило капитализировать все и вся, 
включая человеческие ресурсы и жизненные силы человека, которые сегодня 
обозначаются как «человеческий капитал». 

Сторонники так называемой антропологической революции XXI в. 
уверенны в том, что она осуществит переход от типа массового человека 
индустриальной эпохи к новому человеческому типу – человеку практики. 
Этому будет способствовать новая система образования, главная цель которой 
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ее под те реалии, которые начинают до-
минировать в отечественной образова-
тельной политике, обосновывать науч-
ную базу для создания инновационных 
образовательных программ. Необходи-
мо отметить, что в погоне за иннова-
ционными направлениями система оте-
чественного образования стала терять 
свое основное преимущество – фунда-
ментальность. Это отмечают практиче-
ски все отечественные исследователи 
(Н. В. Садовников, А. Д. Московчен-
ко, Е. А. Пушкарёва, Ю. В. Пушкарёв,  
А. И. Субетто, А. Смирнов, А. Ф. Поло-
мошнов и др.), видя выход из критиче-
ской ситуации, сложившейся в системе 
образования в возвращении ее фунда-
ментализации. По мнению Н. В. Садов-
никова, фундаментализации образова-
ния – это направленность образования 
на создание цельного, обобщающего 
знания, которое являлось бы ядром 
(основой) всех полученных студентом 
знаний, которое объединяло бы полу-
чаемые в процессе обучения знания 
в единую мировоззренческую систему, 
основанную на базе современной мето-
дологии [10]. 

Обозначенные тенденции и векторы 
породили множество специализаций 
в системе отечественного образования 
(коуч, ментор, тьютор, медиатор, фа-
силитатор, эдвайзер и др.). Е. И. Соко-
лова, проведя серьезное исследование 
этимологий данных понятий, отмечает, 
что четкой границы их применения не 
существует ни в российских, ни в за-
рубежных научно-педагогических ис-
точниках. В русской педагогической 
терминологии к данному во многом 
синонимичному ряду терминов бли-
же всего находится понятие «сопрово-
ждение» [11]. Насколько такое синони-
мическое дробление специальностей 
в системе российского образования 
обосновано и продуктивно, необходи-
мо изучать в контексте исторического 
отечественного культурного и образо-

вательного контекста. Можно уверен-
но говорить о том, что современная 
система отечественного образования 
модернизируется и трансформируется, 
прежде всего, как под воздействием на-
ступающей информационно-технологи-
ческой эпохи, так и под мощным дав-
лением рыночной экономики, реализуя 
под этот проект все свои творческие 
силы и возможности. 

Одним из векторов современного об-
разования, порожденным социокуль-
турной динамикой нового времени, 
является феномен «самостоятельность 
в обучении». Данный феномен (век-
тор), как показывает динамика соци-
окультурного развития человечества, 
будет все более развиваться и утверж-
даться. Огромные потоки самой разной 
информации благодаря современным 
компьютерным технологиям становят-
ся доступными обучающемуся любого 
уровня и возраста, независимо от его 
социального положения, возраста, ин-
теллектуального развития, националь-
ности, вероисповедания, состояния здо-
ровья и пр.

Многие ученые, особенно западные 
(Л. Верт, У. Дайзард и др.), возлагают 
большие надежды на информационные 
технологии, которые активно использу-
ются в системе современного образо-
вания и которые, по их мнению, в бли-
жайшем будущем просто произведут 
социокультурную революцию, которая 
позволит резко повысить научную и ин-
теллектуальную составляющую в про-
фессиональной подготовке будущих 
специалистов, выявить наиболее та-
лантливых людей и в целом продвинуть 
человечество в своем развитии далеко 
вперед.  

К огромному сожалению, данные 
прогнозы без глубокого и тщательного 
научного рассмотрения (анализа) могут 
остаться лишь оптимистической меч-
той. На повестке мирового сообщества 
сегодня остается один важный вопрос, 
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который касается не просто професси-
ональной составляющей в подготов-
ке будущего специалиста, но прежде 
всего формирования его как личности 
культурной и духовной, которой пред-
стоит жить и работать в информаци-
онно-технологическом пространстве 
современного мира, соединять и сохра-
нять в единое неделимое пространство 
прошлое, настоящее и будущее. То есть 
стоит главный вопрос, касающийся от-
ечественного образования: Какого чело-
века мы творим?  

Синергетический принцип, сформу-
лированный отечественными учеными 
Е. Н. Князевой и С. П. Курдюмовым, ка-
сающийся связи прошлого, настоящего 
и будущего, гласит: «Построение вся-
кой сложной организации (структуры) 
связано с ее способностью включения 
элементов „памяти“, причем „памяти“ 
разной глубины… Существует связь 
с будущим, т. е. будущее, причем, неод-
нозначное будущее, влияет на настоящее 
и организует его, ведет отбор элементов 
настоящего, требуемых для построения 
определенной будущей организации. 
Существует связь с прошлым, прошлое 
не исчезает, а живет в настоящем… Не-
прерывно нарастающий ком прошлого 
разбухает и надрывается, рождая искры 
природных и социокультурных иннова-
ций» [8, с. 11–12]. 

Данный принцип свидетельствует 
о том, что все инновационные про-
цессы современности своими корнями 
уходят в историческое социокультур-
ное прошлое, являясь соединительным 
мостом прошлого, настоящего и буду-
щего. Пройденные человечеством исто-
рические этапы никуда не исчезают, 
они трансформируются в структурные 
уровни научного знания настоящего 
и будущего времени, ложатся в фунда-
мент последующих цивилизаций, тем 
самым создавая прочную основу устой-
чивого развития человечества. Игно-
рирование данного принципа чревато 

глобальными потрясениями для всего 
человечества. Забвение исторической 
памяти прошлых эпох ведет человече-
ство, как ни странно, к потере истинной 
цели развития человека разумного и ду-
ховного. 

Таким образом, в современном миро-
вом сообществе поставлен архиважный 
вопрос, касающийся воспитательно-
образовательного вектора, связанного 
с наступающей информационной эпо-
хой. Резко актуализируется проблема, 
связанная с необходимостью разра-
ботки новой воспитательно-образова-
тельной парадигмы, соответствующей 
характеристикам и параметрам новой 
эпохи, включая хорошо обоснованную 
теоретико-методологическую базу по 
формированию человека новой эпохи, 
его сознания и мировоззрения. Спра-
ведливо отмечает Б. Ю. Щербаков: «Со-
временному человеку уже недостаточ-
но умения оперировать информацией: 
у него должно сложиться информаци-
онное мировоззрение, осознание сво-
его места и задач в формирующемся 
информационном обществе» [13, с. 40].

К огромному сожалению, сегодня 
в российском государстве и сообществе 
отсутствует идеал человека, закреплен-
ный законодательно, соответствующий 
историческому архетипу русского (рос-
сийского) народа. В связи с этим, в от-
ечественном образовании отсутствует 
и цель-вектор по его формированию. Се-
годня в начале XXI в. мы наблюдаем мощ-
ную динамику в развитии мирового сооб-
щества, в основе которой лежит великая 
геологическая сила – человеческая мысль 
(по В. И. Вернадскому) [2]. Современ-
ная наука во взаимодействии с другими 
формами и видами познавательной де-
ятельности человека (человеческого со-
общества) породила и продолжает по-
рождать огромный нескончаемый поток 
информации. Вполне понятно, что все 
увеличивающиеся информационные 
потоки нашего времени есть явление, 
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порожденное всем ходом эволюционно-
го развития человека разумного (Homo 
sapiens). Данное явление, порожденное 
многотысячелетней историей человече-
ского сообщества, как и любое другое, 
должно быть не просто управляемым, 
а научно управляемым на основе такой 
социокультурной и духовно-нравствен-
ной парадигмы, которая исключает 
любые отклонения в развитии челове-
ка как сущности разумной, культурной 
и высоко духовной.

Феномен, который сегодня обознача-
ют как «общество знаний», привлекает 
внимание многих известных ученых са-
мого разного направления. Имеется до-
статочно большое количество научных 
работ, где раскрываются многочислен-
ные его положительные и отрицатель-
ные аспекты, даются смелые футуро-
логические прогнозы относительно 
развития человека и общества в рамках 
информационной эпохи. Отечествен-
ные исследователи А. П. Алексеев  
и И. Ю. Алексеева рассматривают 
общество знаний как «…динамично 
развивающееся общество, качествен-
ное своеобразие которого определяет-
ся действием совокупности факторов, 
включающей следующие: широкое 
осознание роли знания как условия 
успеха в любой сфере деятельности; 
наличие (у социальных субъектов раз-
ного уровня) постоянной потребности 
в новых знаниях, необходимых для ре-
шения новых задач, создания новых 
видов продукции и услуг; эффективное 
функционирование систем производ-
ства знаний и передачи знаний; взаим-
ное стимулирование предложения зна-
ний и спроса на знания (предложение 
стремится удовлетворять имеющийся 
спрос на знания и формировать спрос); 
эффективное взаимодействие в рамках 
организаций и общества в целом си-
стем/подсистем, производящих знание, 
с системами/подсистемами, производя-
щими материальный продукт» [1, с. 74].

Несмотря на размытость и неясность 
многих подходов к определению сущ-
ности понятия «общество знаний», 
можно дать следующее определение 
данному феномену. Общество знаний 
современной эпохи – это динамическое 
состояние современного общества, ко-
торое характеризуется процессами 
и тенденциями своего развития, в осно-
ве которых лежит концепция постро-
ения постиндустриального общества, 
где доминирующими смыслами и цен-
ностями становится культ знаний, со-
единенный с капиталом.

Рассуждая об образовании начала 
XXI в., отечественные исследователи 
в монографическом издании «Инфор-
мационная эпоха: новые парадигмы 
культуры и образования» (2019), отме-
чают: «Это сложный путь трансформа-
ции системы образования, во многом 
болезненный и небыстрый. Но без дви-
жения в этом направлении невозможно 
отвечать на вызовы времени» [7, с. 230]. 
Трудно не согласится с этим, однако 
этот путь еще и опасен своей непред-
сказуемостью, теми результатами, кото-
рые проявятся в будущем.

Наступление общества знаний (ин-
формационного) начинает вступать 
в противоречие с вечными законами 
развития природы и человека. Прав 
великий гений В. И. Вернадский, гово-
ривший о том, что в эпоху индустриа-
лизации необходима «управляемая со-
циоприродная эволюция», где должны 
быть совершенно новые подходы к жиз-
ненной организации человечества на 
основе новой научной парадигмы (но-
осферной). 

Сегодня становится понятным, что 
деятельность человека, все его инно-
вации и разрабатываемые информа-
ционные технологии должны быть со-
гласованы с законами существования 
живой природы и космоса. Управляе-
мая социоприродная эволюция в сво-
ей основе должна опираться на обра-
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зование и общественный интеллект. 
Именно образование должно стать той 
силой и социальным институтом, кото-
рые будут определять вектор развития 
человеческой цивилизации, где воспи-
тание человека должно выступать госу-
дарственным и общественным приори-
тетом.

Есть небольшие позитивные момен-
ты в образовательной политике совре-
менной России. 22 июля 2020 г. был 
принят Государственной Думой РФ  
и 24 июля 2020 г. одобрен Советом 
Федерации Федеральный закон от  
31 июля 2020 г. №304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в РФ» по вопросам вос-
питания обучающихся». Все образо-
вательные программы в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, подлежат приведению 
в соответствие с новыми положениями 
Федерального закона не позднее 1 сен-
тября 2021 г. Вполне возможно, это тот 
шанс, который нам дарит судьба, чтобы 
кардинально изменить миссию и цели 
российского образования, развернуть 
его к человеку на основе его историче-
ской культуры. Это вопрос нашего по-
нимания идеала российского человека, 
вопрос нашей мотивации на гуманиза-
цию российской системы образования.

Вопрос гуманизации российского об-
разования сложен, требует целенаправ-
ленной и системной деятельности всех 
социальных институтов и государствен-
ных структур, включая всесильные 
СМИ, ответственными за распростра-
нение информации. Дело в том, что со-
временные информационные каналы не 
имеют какой-то общей идеологии, опре-
деляющей распространение информа-
ции, отсутствуют и адекватные соци-
альные механизмы информационной 
защиты человека и общества (финан-
совой, экономической, военной, науч-
но-технической, духовно-нравственной 
и др.). В большей мере это касается 

подрастающего поколения. Насколько 
известно, сегодня явно и скрыто орга-
низуются и реализуются информацион-
ные войны (внешние и внутренние), для 
которых характерны целенаправлен-
ность и системность информационного 
воздействия с целью получения опреде-
ленного выигрыша в политической, во-
енной, материальной, финансовой, вос-
питательной, иной сферах.

Тем не менее уже сегодня можно 
предположить те признаки, качества 
и свойства, которые должны характе-
ризовать систему российского образо-
вания в наступающей информационной 
эпохе.

Во-первых, научно-образовательное 
сообщество должно выработать и утвер-
дить новую воспитательно-образова-
тельную парадигму, соответствующую 
вызовам нового времени и отвечаю-
щую историческим социокультурным 
основам развития России. Необходима 
огромная работа ученых всех направле-
ний мира науки и, прежде всего, фило-
софов и представителей социогумани-
тарных наук по ее разработке. Основу 
новой парадигмы должны составлять 
те смыслы и ценности, которые позво-
ляют человеку творить и развиваться 
как сущности социальной, культурной, 
духовно-нравственной в условиях от-
ечественной культуры. 

Во-вторых, разрабатываемая воспи-
тательно-образовательная парадигма 
не должна выражать универсальный 
подход, нивелируя все исторические на-
циональные смыслы и ценности наро-
дов планеты Земля. Богатое культурное 
многообразие мирового сообщества по-
зволяет учитывать его в разработке на-
циональных систем образования, сохра-
няя уникальный социокультурный опыт 
жизнеосуществления народов мира.

В-третьих, народы мировой цивили-
зации, имеющие прекрасный историче-
ский воспитательно-образовательный 
потенциал, должны не просто его учи-
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тывать в разработке парадигмальных 
оснований национальной системы об-
разования, но наполнять его содержание 
смыслами и ценностями родной культу-
ры. Многообразие культур, имеющее 
выражение в национальных системах 
образования, – это важнейший принцип 
существования и развития человеческо-
го сообщества, его выживания.

Таким образом, важнейшим социаль-
ным институтом любого государства 
и общества в динамично развивающем-
ся мировом сообществе становится си-
стема образования. Образование как 
важнейший институт воспитания и со-
циализации человека должно:

– иметь в себе механизмы, позволя-
ющие безболезненно и своевременно 

реагировать на вызовы времени, само-
стоятельно проводить ее модернизацию 
и при этом сохранять свой проверенный 
временем, огромный исторический на-
циональный социокультурный и обра-
зовательный потенциал;

– обладать опережающим развитием, 
выражающимся в самостоятельной раз-
работке перспективных направлений 
как собственной стратегии развития, 
так и стратегии развития всего россий-
ского общества, его важнейших инсти-
тутов (культуры, науки, семьи).

В этом видится историческая преем-
ственность развития социальной мате-
рии, человека как творца и выразителя 
высших законов существования жизни 
в бесконечном пространстве и времени.
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