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(продолжение)  

Аннотация. В статье говорится об острой потребности в прорывных человекоцентричных 

проектах обновления образования. Развивается тема, поднятая в работе Ю. В. Ларина 

«Образование в поисках принципа сообразности»2, где в качестве ведущего принципа педагогики 

постнеклассического этапа выдвигается культуросообразность. Автор, в целом соглашаясь с 

Лариным, что именно культура есть креативная основа подготовки юного поколения к жизни, 

подробно анализирует смысловое наполнение этого ключевого понятия. Показано, что культура 

не может иметь ценностно-нейтральных, тем более деструктивных коннотаций, иначе она 

превращается в паракультуру. Подробно раскрывается ценностная природа культуры, которая 

представлена как мир эталонов-образцов человеческой субъективности и главным критерием в 

которой выступает совершенство. Транслируя эталоны-образцы культурного наследия, педагог 

развивает у своих воспитанников всеобщие по значению общекультурные способности, которые 

организуют все особенные (индивидуальные) проявления человека как личности, специалиста и 

гражданина. Обосновывается, что решение социально-экономических и политических проблем, 

обновление общественных институтов и сферы производства невозможно без культивирования и 

развития универсальности человека, целостности его продуктивно-творческих сил. Автор 

убежден: как невозможно разграничивать воспитание и обучение, так нельзя разъединять в 

образовательном процессе формирование общекультурных и профессиональных способностей; в 

противном случае первые делаются пустыми, а вторые – ценностно слепыми и 

безвдохновенными. В заключение статьи приводится критика заимствований отечественным 

образованием по преимуществу худших зарубежных образцов и стандартов, описываются 

негативные последствия реализации Болонского процесса.  
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