
Образование как 
общечеловеческа
я ценность



Понятие
• Образование — это совокупность общезначимых 
нравственных и культурных ориентиров, знаний, 
умений и навыков, достаточных для осознанного и 
продуктивного участия человека в жизни общества.

Основными элементами образования как конкретного 
образовательного учреждения являются: цели и 
содержание образования, способы его получения, 
формы организации, а также субъекты и объекты 
образовательного процесса, образовательная среда, 
результат образования.
Функционирование любой образовательной системы 
подчинено той или иной цели.
Признание образования в качестве общечеловеческой 
ценности подтверждается конституционально 
закрепленным правом человека на образование в 
большинстве стран.



Функции
Можно выделить следующие культурно-гуманистические функции образования:

1. Развитие духовных сил, способностей и умений, 
позволяющих человеку преодолевать жизненные 
препятствия;

2. Формирование характера и моральной ответственности в 
ситуациях адаптирования к социальной и природной 
сферам;

3. Обеспечение возможностей для личностного и 
профессионального роста и для осуществления 
самореализации;

4. Овладение средствами, необходимыми для достижения 
интеллектуально-нравственной свободы, личной 
автономии и счастья;

5. Создание условий для саморазвития творческой 
индивидуальности и раскрытия духовных потенций.

В самом общем виде образование представляет собой процесс педагогически 
организованной социализации личности. Предпосылкой и результатом образования 
человека является культура. В процессе образования человек осваивает 
культурные ценности: традиции, обычаи, историческое наследие искусства, 
архитектуры. Так как содержание образования черпается и пополняется из 
наследия культуры и науки, а также из жизни и практики человека, то образование 
является социокультурным феноменом и при этом выполняет социокультурные 
функции.



Образование в культуре
Образование выступает средством трансляции культуры, 
овладевая которой человек не только адаптируется к условиям постоянно 
изменяющегося социума, но и становится способным к неадаптивной 
активности, позволяющей выходить за пределы заданного, развивать 
собственную субъективность и приумножать потенциал мировой 
цивилизации.
Одним из наиболее значимых выводов, вытекающих из осмысления 
культурно-гуманистических функций образования, является его общая 
направленность на гармоничное развитие личности, которое есть 
назначение, призвание, задача каждого человека. При этом каждый 
компонент образовательной системы вносит свой вклад в решение 
гуманистической цели образования.
Гуманистическая цель образования требует пересмотреть его содержание. 
Оно должно включать не только новейшую научно-техническую 
информацию но и гуманитарные личностно-развивающие знания и 
умения, опыт творческой деятельности, эмоционально-ценностное 
отношение к миру и человеку в нем, а также систему нравственно-
этических чувств, определяющих его поведение в многообразных 
жизненных ситуациях.
Образование как социальное явления – это прежде всего 
объективная общественная ценность. Нравственный, 
интеллектуальный, научно-технический, духовно-культурный и 
экономический потенциал любого общества непосредственно зависит от 
уровня развития образовательной сферы.



Образование как ценность
В зависимости от ответа, который дается человеком или - более 
широко - обществом о смысле человеческого существования, 
формируется и представление о ценности образования как одного 
из действенных способов передать будущим поколениям свое 
понимание смысла человеческой жизни.
 
  Говоря о ценностях образования, необходимо 
учитывать три "слоя" ценностей:
• - ценности образования как ценности 
государственной,

• - как ценности общественной,
• - как ценности личностной.

Первые две ценности образования отражают коллективную, 
групповую значимость этого культурного феномена, и в советский 
период отечественного образования именно они выступали во 
многих педагогических концепциях на первый план. В последнее 
время приоритет отдается личностной ценности образования, 
индивидуально мотивированного, пристрастного отношения 
человека к уровню и качеству своего образования.



Личностная ценность образования
Увидеть тесную связь образования и приоритетных ценностей 
общества можно на примере "культуры полезности" и "культуры 
достоинства", - понятий, введенных известным психологом А.Г. 
Асмоловым. Культура полезности или культура, ориентированная на 
полезность как базовую ценность общества, имеет "единственную 
цель... - воспроизводство самой себя без каких-либо изменений ... 
образованию отводится роль социального сироты, которого 
терпят постольку, поскольку приходится тратить время на 
дрессуру, подготовку человека к исполнению полезных 
служебных функций".
По его мнению, оппозицией такой культуре, такому устройству 
общества представляет новый тип культуры, ориентированной на 
достоинство. "В такой культуре ведущей ценностью является 
ценность личности человека, независимо от того, можно ли 
что-либо получить от этой личности для выполнения того 
или иного дела или нет". Очевидно, что культура достоинства 
требует новой парадигмы образования - образования, 
ориентированного на воспитание чувства собственного достоинства 
человека, чувства свободы, профессиональной и 
общеобразовательной (общекультурной) компетентности. Это требует 
коренного изменения содержания и организационных форм всей 
образовательной системы, изменения ценностей образования как 
социального и культурного явления.



Общественная ценность 
образования
Образование - это не только культурный феномен, но и социальный 
институт, одна из социальных подструктур общества. Содержание 
образования отражает состояние общества, переход от одного его 
состояния к другому. В настоящее время - это переход от 
индустриального общества XX в. к постиндустриальному 
или информационному XXI в. Развитие и функционирование 
образования обусловлено всеми факторами и условиями 
существования общества: экономическими, политическими, 
социальными, культурными и другими. Вместе с тем цель 
образования - развитие человека, отвечающего требованиям 
того общества, в котором он живет, что находит свое 
отражение в связи образования и культуры.
Связь образования и культуры является наиболее тесной, уже 
самые ранние стадии становления института образования связаны 
с культом, ритуалом: культура требовала постоянного 
воспроизводства. Это не просто обуславливание, это сущностная 
взаимозависимость, что проявляется, в частности, в том, что одним 
из основных принципов существования и развития 
образования является "культуросообразность". При этом 
образование рассматривается, прежде всего, как социальный 
институт с функцией культурного воспроизводства человека или 
воспроизводства культуры человека в обществе.



Общественная ценность образования
Этот принцип пришел на смену выдвинутому Я.А. Коменским 
положению "природосообразности" обучения. Как полагал Я.
А. Коменский, учиться можно легко, только "идя по стопам 
природы", в соответствии с чем и были сформулированы 
основные постулаты обучения, отражающие принципиальные 
законы природы и человека как ее части.
Принцип "культуросообразности", императивно 
сформулированный еще А. Дистервегом: "Обучай 
культуросообразно!", означает обучение в контексте культуры, 
ориентацию образования на характер и ценности культуры, на 
освоение ее достижений и ее воспроизводство, на принятие 
социокультурных норм и включение человека в их дальнейшее 
развитие. Культура понимается как воспроизводящаяся при смене 
поколений система образцов поведения, сознания людей, а также 
предметов и явлений в жизни общества.



Типы культуры по М.Миду
Продуктивным является понятие типа культуры 
(например, архаичной, современной) и 
положение, что само определение типа 
культуры может быть соотнесено с характером 
обучения, образования. Известный этнограф М.
Мид по этому основанию выделяет три типа 
культуры:
• - постфигуративную,
• -кофигуративную,
• -префигуративную





Типы культуры по М.Миду
При постфигуративной культуре (примитивные общества, маленькие 
религиозные сообщества, анклавы и т.д.) дети, прежде всего, учатся у своих 
предшественников, и взрослые не могут вообразить себе никаких перемен и потому 
передают своим потомкам лишь чувство неизменной "преемственности жизни", 
прожитое взрослыми, - это "схема будущего для их детей". Этот тип культуры, 
согласно М. Мид, тысячелетия характеризовал человеческие сообщества вплоть до 
начала цивилизации. Проявление этого типа культуры встречается и в наше время в 
диаспорах, анклавах, сектах; в традициях, национальных укладах.
• Кофигуративный тип культуры предполагает, что и дети, и взрослые учатся у 

сверстников, более широко - у современников. Однако этот тип культуры 
включает в себя постфигуративную в смысле следования старшим в нормах, 
поведении и т.д. В чистом виде кофигуративная культура может проявляться в 
сообществе, которое остается без старших. На примере анализа жизни 
иммигрантов в США, Канаде, Австралии, Израиле М.Мид показывает, что новые 
условия жизни требуют новых методов воспитания. В этих условиях возникает 
ситуация объединения сверстников, идентификации со сверстником - ситуация, 
когда референтными, значимыми для подростка, являются не взрослые, не 
родители, а именно сверстники.

Префигуративная культура, "где взрослые учатся также у своих детей", отражает 
то время, в котором мы живем, отмечает М.Мид. Это культура, которую предвидят, 
это мир, который будет. Образование и должно подготовить детей к новому, 
сохраняя и преемствуя то ценное, что было в прошлом, ибо связь поколений есть 
история цивилизации.



Государственная ценность 
образования
Образование как воспроизведение культуры не могло не 
сформироваться как определенная система, внутри которой 
дифференцируются (в зависимости от возраста обучающихся, цели 
обучения, отношения к церкви, к государству) разные подсистемы. В 
первую очередь подчеркнем, что образование как социальный 
институт есть сложная система, включающая разные элементы и 
связи между ними: подсистемы, управление, организацию, 
кадры и т.д. Эта система характеризуется целью, содержанием, 
структурированными учебными программами и планами, в которых 
учитываются предыдущие уровни образования и прогнозируются 
последующие. Системообразующей составляющей 
образовательной системы является цель образования, т.е. 
ответ на вопрос, какого человека требует и ожидает 
общество на данном этапе его исторического развития. В 
каждой стране, начиная с древних времен, образование как система 
формировалось в соответствии с теми конкретными общественно-
историческими условиями, которые характеризовали каждый 
конкретный временной период ее развития. Специфичной 
является и история становления образования в различных 
его ступенях (школьном, среднепрофессиональном, 
вузовском) в разных странах.



Образование как система может 
рассматриваться в трех измерениях
• - социальный масштаб (образование в мире, определенной стране и т.д.),
• - ступень образования (дошкольное, школьное, высшее),
• - профиль образования - общее, специальное (математическое, гуманитарное, 

естественно-научное и т.д.), профессиональное, дополнительное.
С этих позиций образование как систему в целом, можно характеризовать 
следующим образом:
• - образование как система может быть светским или клерикальным, 

государственным, частным, муниципальным или федеральным;
• - образование как система характеризуется уровневостью, ступенчатостью, в 

основе чего преимущественно лежит возрастной критерий. Однако во всех странах 
при достаточно больших вариациях есть дошкольное образование, затем 
школьное с тремя ступенями , где формами могут быть гимназии, лицеи, и высшее 
образование: институты, университеты, академии. Каждая ступень имеет свои 
организационные формы обучения - урок, лекция, семинар и т.д. и специфические 
формы контроля - опрос, зачет, экзамен и т.д.;

• - образование как система может характеризоваться преемственностью уровней, 
управляемостью, эффективностью, направленностью;

• - образовательная система имеет качественную и количественную характеристику, 
специфическую для своих подсистем.


