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В статье отмечается, что российская обра-

зовательная практика испытывает на себе 

воздействие нарастающей архаизационной 

составляющей. В результате искусственно 

навязываемых сверху упрощения и прими-

тивизации архаизация ведет к тому, что 

вульгарная коммерциализация, бюрокра-

тическая стандартизация и формализация 

размывают подлинную культурную мо-

The article notes that the Russian educational 

practice is experiencing the impact of the in-

creasing archaic component. Because of the 

artificially imposed “from above” simplifica-

tion and primitivization, archaization leads to 

the fact that vulgar commercialization, bu-

reaucratic standardization and formalization 

erodes the true cultural model, which is al-

ways based on selfless enlightenment. 
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дель, в основе которой всегда лежало са-

моотверженное просветительство.  
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Введение 
 

Архаизация как научная проблема позиционируется в социаль-

ном познании на основе различных направлений и теоретических под-

ходов. Исследователь Е.Е. Каданцева увязывает с архаизацией процесс 

отражения в первую очередь тенденций в социуме, политического и 

экономического курса общества, культурного контекста жизни, высту-

пая в числе основных показателей общественных изменений, религи-

озных трендов, политических и экономических перемен (Каданцева, 

2007). 

Стремительно изменяющаяся социальная и политическая среда 

воздействует на все институты жизни общества, прежде всего на обра-

зование. Образовательная практика, выступающая в качестве целост-

ной исторической социокультурной организованности знания, мышле-

ния и деятельности, обеспечивающей воспроизводство определенной 

социальной реальности, подвержена противоречивым воздействиям и 

вызовам современности. 

Современность как понятие соотносится с проблемной ситуаци-

ей, в которой оказывается социум в силу распада того строя высших 

установок и ценностей, которые раньше легитимизировали его соци-

альные порядки, обеспечивая осмысленность общей картины мира у 

членов этого сообщества и воспринимаясь ими в качестве высшей и 

объективной реальности (представляемой мифологически, религиозно, 

в виде универсальных моральных «законов природы» или иначе) (Ка-

пустин, 2010. С. 587). 

Вызовы современности – это вызовы глобального звучания. При 

этом процесс глобализации, замкнутый в основном границами «перво-

го мира», сопровождается не только прогрессом в части распростране-

ния современной технологии на мировую периферию, но и архаизаци-

ей десятков стран и обществ.  

Человек превращается в свидетеля социальных трансформаций в 

русле «простой» современности, когда наступает время нового пони-

мания человеком свободы от социально обусловленной идентичности. 

Сегодняшние социальные движения «высокой» современности более 



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA 

2019   Том 8    № 1 2019   Vol. 8   N 1 
 

263 

адекватно реагируют на все возрастающие риски современного социу-

ма (Капустин, 2010. С. 587).  

При этом все разнообразие практик социального поведения и со-

циального общения как типических и привычных действий людей все 

больше подвергается противоречивому воздействию вызовов совре-

менности. 
 

Особенности российского образовательного пространства 
 

В условиях нарастающей архаизации общества все большей при-

митивизации и стандартизации подвергается образовательная практи-

ка. Образованию в большей мере присущ характер одной из тех сфер 

жизнедеятельности, что обеспечивают, реализуют качественные изме-

нения и определяют будущее жизнеустроение общества, а в периоды 

качественных перемен общественной системы образование приобрета-

ет особое значение (Герасимов, 2005. С. 3–5; Герасимов, Лубский, 

2013. С. 119–137). 

Реальность российского образовательного пространства отлича-

ется крайней противоречивостью. Система образования постепенно 

освобождается от социальной инерционности, уравниловки, стремясь 

к более полному удовлетворению запросов учащихся. Но при этом в 

образовательной системе закрепляется коммерциализация внутриобра-

зовательных отношений. Все более явно проявляется ориентация на 

рыночную выгоду. К этому стоит добавить селекцию учащихся не по 

способностям, а по имущественным и социокультурным критериям 

(Волков, 2006. С. 272).     

Вызовы, стоящие перед российским образованием, носят много-

гранный характер. Так, авторы аналитического доклада «Современные 

вызовы перед школой и системой социализации» выделяют следую-

щее. 

Во-первых, кризис детства, который выражается в стирании 

границ между детством и взрослостью, причем этот процесс может 

быть описан и как исчезновение детства, и как исчезновение взросло-

сти. Детство исчезает, так как современная медийная и коммуникатив-

ная среда нарушает систему фильтров и границ между детским и 

взрослым миром, разрушает однозначную иерархию, в рамках которой 

знания, компетенции и опыт направлялись от мира взрослого в мир 

детства. Обратный процесс – инфантилизация взрослого мира – связан 

со скоростью и плотностью инноваций в современном обществе. 

Необходимость освоения этих инноваций и адаптации к ним фактиче-

ски отрицает взрослость как стадию полностью сформированной лич-
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ности, отводя взрослому роль вечного ученика (образование в течение 

жизни и т.п.). 

Во-вторых, скорость изменений и неопределенность будущего. 

В силу возрастающей неопределенности будущего объективно невоз-

можным становится прогнозирование ожидаемых образовательных ре-

зультатов, так как подлинные инновации по определению не поддают-

ся прогнозированию. Непосредственно педагоги отстают в темпах 

освоения новых технологий и информации от учащихся. Происходит 

разрыв эффективной коммуникации педагогов и учащихся.   

В-третьих, размывание национальной идентичности. Глобали-

зация приводит к формированию так называемой гибридной идентич-

ности: взросление и развитие человека, формирование его идентично-

сти происходят на материале двух типов образцов – национальном 

(местном) и общемировом (например, мировой кинематограф, музы-

ка). Судя по всему, идентичность оказывается в этой ситуации фраг-

ментированной (мозаичной). 

В-четвертых, нарастание объемов информации. Современная 

информационная среда, прежде всего Интернет, создает новые воз-

можности и формирует новые риски для социализации и образования. 

Нарастание объемов и видов информационных потоков приводит к 

стихии защитных форм поведения людей, которые оказываются не 

способны к переработке больших объемов информации в ограничен-

ные промежутки времени (Лубский, 2007. С. 10–14). Формируется 

тенденция упрощения и примитивизации, отказа от сложных форм 

культуры, прежде всего мышления. 
 

Основные проявления архаизации образовательных практик 
 

На фоне этих вызовов нарастают консервативные, защитные 

установки в общественном сознании по поводу образования. Обра-

зование занимает одно из ведущих мест в иерархии ценностей россий-

ских граждан, но при этом отсутствуют конкретные и четкие критерии 

качественного образования. Образование из функционального блага 

превращается в статусное, в необходимый, но при этом всего лишь 

статусный атрибут биографической траектории.  

Как следствие, имеется, например, не мотивированный рынком 

труда спрос на высшее образование. Любые попытки пересмотра су-

ществующего устройства и содержания образования рассматриваются 

как ограничение прав на бесплатное образование. Этот вызов усилива-

ется общим кризисом доверия граждан к власти; сформировавшимся 

типом дискурса по актуальным вопросам развития общества (упро-
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щенный, прямолинейный, агрессивный, игнорирующий данные, со-

держательные аргументы); отраслевым фактором: непрозрачностью 

системы образования, информационной асимметрией – у общества нет 

объективного представления о качестве образования, реальных воз-

можностях, которые данное качество обеспечивает для социализации и 

профессиональной карьеры, о реальном содержании предлагаемых ре-

форм образования1. 

Социологические исследования, проведенные сотрудниками Ин-

ститута социологии РАН в 2014 г. в 23 субъектах РФ, включая два ме-

гаполиса (Москва и Санкт-Петербург), показали, что за последние два 

года в общественной жизни участвовали 23 % опрошенных со средним 

образованием, 30 – со средним специальным и 46 % – с высшим обра-

зованием. В политической жизни принимали участие 46 % россиян со 

средним образованием, 59 – со средним специальным и 63 % – с выс-

шим. Респонденты с более высоким уровнем образования принимают 

участие в более широком спектре политических и общественных прак-

тик (Горшков, 2016. С. 10).  

Образование, рассматриваемое в качестве практики развития че-

ловеческого потенциала, должно быть нацелено на самоопределение и 

самоактуализацию актора образовательной деятельности к наличным 

социокультурным практикам. 

В основе парадигмы организации такого образования лежит ин-

дивидуально ориентированная педагогика как педагогика сопровож-

дения индивидуальных образовательных траекторий в пространстве 

образовательной практики, отличающаяся от педагогики образца, в ко-

торой социокультурные практики представлены непосредственно (По-

пов, 2009). 

Система современного образования слабо соответствует суще-

ствующей социальной реальности, плохо отвечает потребностям бу-

дущего. Общество выдвигает различные требования и предложения по 

совершенствованию системы массового образования. Но широкомас-

штабное реформирование образовательной системы не приводит к 

ожидаемым позитивным результатам. В своем крайнем воплощении 

кризис смысла образования для подрастающего поколения выражается 

в разрыве его связи с предыдущими генерациями, в радикальном отка-

зе от традиционной культуры (Сериков, Бедрик, … 2017. С. 113-114). В 

этой ситуации педагог оказывается перед необходимостью самостоя-

тельного выбора и определения для себя субъективно значимых смыс-
                                                 

1 Современные вызовы перед школой и системой социализации : аналит. докл. 2011. URL: 

www.strategy-2020.ru/2011/. 
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лов образовательной деятельности, что является для него сложнейшей 

профессиональной и личностной задачей (Имакаев, 2009). 

Анализ первичных результатов образовательной реформы в Россий-

ской Федерации в конце ХХ – начале XXI в. показывает их половинча-

тость и противоречивость.  

В системе массового образования не произошло принципиальных 

изменений. Хотя Единый государственный экзамен, профильное обуче-

ние на старшей ступени общего образования, двухуровневая система 

высшего профессионального образования стали реформами системного 

свойства, субъекты образовательной деятельности, как правило, рассмат-

ривают их как поверхностные изменения, так и не затронувшие сущность 

школьной или вузовской жизнедеятельности. Основная клиентура обра-

зования – это родители и ученики. И, несмотря на недовольство нынеш-

ней системой, они неосознанно продолжают заниматься воспроизвод-

ством ставших привычными норм образовательной практики (Имакаев, 

2009). 

Падение образовательного уровня, рост невежества и утрата тяги к 

знанию – отчетливые проявления архаизации образовательных практик. 

Недаром В. Елистратов с горечью пишет о том, что мы входим в новое 

образовательное средневековье. Происходит переход к средневековой 

схеме, но только уже на новом, глобалистском этапе современной миро-

вой эволюции.  

Мы сейчас проживаем и функционируем в трех измерениях: во-

первых, это российское образование с его традициями, остатками фунда-

ментальных достижений, своими проблемами; во-вторых, это образова-

ние болонского типа, в которое Россия включилась, без обсуждения при-

няв все условия для вступления; в-третьих, это мировое образование – 

очень разное, сложное, стоящее в преддверии своей глобализации-

стандартизации (Елистратов, 2011).  

Элементы архаизации многими усматриваются в курсе на стандар-

тизацию образования. Образовательные стандарты – это совокупность 

требований к результатам освоения основных образовательных программ. 

Объектами образовательных стандартов являются учащиеся, т. е. 

дети, и государство собирается стандартизировать их нравственные и ин-

теллектуальные качества. Но как же быть с индивидуальностью? Ведь 

каждый человек неповторим. Нет эталона или образца взрослого челове-

ка, так же нет и эталона или образца ребенка. В силу этого человек не мо-

жет служить объектом стандартизации. 

Невозможно стандартизировать образование, поскольку это творче-

ский процесс. Но наши государственные деятели и придворные ученые 
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начинают рассматривать людей в качестве объектов стандартизации. 

Впервые в истории педагогики сделана попытка установить стандарты на 

нравственные и интеллектуальные качества детей (Краснянский, 2011). 

«Не повторяем ли и мы путь Запада, – задается вопросом философ 

В.М. Розин, – начиная с ЕГЭ и стандартов и заканчивая превращением 

образования в “образовательные услуги” при том, что, с одной стороны, 

сохраняются традиционные, давно исчерпавшие себя формы и понимание 

образования, а с другой – образование все больше теряет смысл и перехо-

дит в сферу массовой культуры, где царствуют не подлинные значения и 

сущности, а сплошные симулякры (имитация образования, формальные 

знания, дипломы и т. п.)?» (Розин, 2007). 

Д. Александров, подчеркивая роль университетов, пишет, что они 

должны стать не только поставщиками образовательных услуг, какими 

они часто себя видят, или местом общения и обучения, передачи тради-

ций и знания, не только пространством производства новых знаний, кото-

рые создаются в конечном итоге в виде цепочки инновационных процес-

сов, но также местом формирования и трансляции новых социальных 

практик (Александров, 2010).  

Между тем в современной ситуации массовая средняя и высшая 

школа сохраняет и консервирует сущность и содержание образовательно-

го уклада, который сформировался в советское время в целях реализации 

иных, чем современные, социальных задач и иных требований к каче-

ствам человеческой личности, прежде всего для включения в социальную 

ситуацию с однозначными схемами поведения и определенным будущим 

(Попов, 2009). 
 

Заключение 
 

Искусственно навязываемые во многом сверху архаические от-

ношения в практике образования ведут к тому, что ценности и симво-

лы подлинной культурной модели замещаются коммерциализацией, 

формализацией, упрощением. Так размывается традиционная для рос-

сийской культуры матрица самоотверженного просветительства. Об-

разование постепенно утрачивает духовные ориентиры и взаимосвязи. 

Искажается путь к духовной и профессиональной самореализации. 

Образование лишается интеллектуальной атмосферы, формирующей 

новые интеллектуальные стили и новые формы социальной жизни.  
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