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Образование традиционно выполняет 
важнейшую историческую миссию, кото-
рую можно обозначить как «очеловечивание 
человека». Реализация этой миссии предпо-
лагает постоянную борьбу с естественными 
проявлениями человека - потаканием своим 
инстинктам, стремлению к удовольствию 
за счет других, жизни по законам силы. Об-
разование в этом смысле обречено на роль 
некоторого локомотива, вечно тянущего че-
ловечество из «животного» прошлого в сто-
рону гуманизации и, в известном смысле, 
психологического оздоровления общества. 

Образованию во все времена было не-
легко нести свой «свет» сквозь «тьму» не-
вежества, но сегодня общество сталкивается 
с совершенно новыми угрозами, вероятно 
требующими от образования, как и от науки 

и культуры, мобилизации сил для поиска но-
вых решений и ответов на «вызовы» совре-
менности. Речь идет о тенденциях современ-
ного постмодернисткого общества, таких, 
как дегуманизация, утрата идентичности и 
обесценивание вечных ценностей. Иссле-
дования проблем постмодерна показывают, 
что, вероятно, эти тенденции вполне зако-
номерны и обусловлены глобальными про-
блемами человечества, и все общественные 
институты сегодня сталкиваются с необхо-
димостью отвечать на эти вызовы. 

Содержание образования отражает со-
стояние общества или переход от одного его 
состояния к другому. Развитие и функцио-
нирование образования обусловлено всеми 
факторами и условиями существования об-
щества: экономическими, политическими, 
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социальными, культурными и другими. И 
это не просто обусловливание, это сущност-
ная взаимозависимость, что проявляется, 
в частности, в том, что одним из основных 
принципов существования и развития обра-
зования является «культуросообразность». 
Этот принцип, императивно сформулиро-
ванный еще А. Дистервегом: «Обучай куль-
туросообразно!», означает обучение в кон-
тексте культуры, ориентацию образования 
на характер и ценности культуры, на освое-
ние ее достижений и ее воспроизводство, на 
принятие социокультурных норм и включе-
ние человека в их дальнейшее развитие. 

Какое же образование сегодня будет 
«культуросообразным», учитывая дегу-
манизирующие в своей основе тенденции 
развития постмодернистского общества? 
Перед образованием стоит сложный и еще 
не вполне осознанный выбор - прагматиза-
ция и преимущественно профессиональная 
ориентация образования или гуманизация с 
центрированием на человеке. Эти варианты 
обозначает К. Кюнцель и отмечает, что при 
выборе прагматичного варианта развития, 
система образования будет служить требо-
ваниям экономики, следуя за изменениями в 
обществе, а не отвечать на вызовы постсов-
ременного мира, не решать проблемы дегу-
манизации. При выборе же центрированного 
на человеке варианта развития, образование 
сохранит свою историческую роль «проти-
вовеса» антигуманных тенденций. 

Особую роль в этот переходный период 
принимает педагогическая психология, как 
наука о психологических детерминантах 
образования. Уже сегодня многие психоло-
гические исследования направлены на из-
учение человека в контексте обозначенных 
проблем постсовременного общества, поиск 
психологических механизмов, лежащих в 
основе дегуманизирующих тенденций, и ме-
тодов решения этих проблем. В последние 
десятилетия психология существенно обо-
гатилась результатами исследования про-
блем ценностных и смысложизненных ори-
ентаций, новыми подходами к пониманию 
самореализации личности, эти направления 
становятся ключевыми для постнеклассиче-
ской психологии. Сегодня уже можно гово-
рить и о формировании постнеклассической 
педагогической психологии, как науки, ис-
пользующей новые схема анализа и направ-
ленной на решение проблем современного 

образования, вынужденного искать ответ на 
вызовы современности. 

Происходящее в последние десятиле-
тия в обществе и культуре развитых стран, 
большинство мыслителей, оперирующих 
в рамках исторической синтагмы «премо-
дерн-модерн-постмодерн», называют «вто-
рым фазовым переходом», т. е. переходом 
от модерна к постмодерну. Этому переходу 
отводится еще более серьезная роль в миро-
вом историческом процессе, нежели перво-
му - от премодерна к модерну. Проблема 
активно обсуждается не только в науке, но и 
широкой общественности. Сегодня в фило-
софии, истории, социологии, культурологии 
и других науках существуют десятки раз-
личных теоретических подходов к проблеме 
постмодерна. Постмодерн - это модель, не-
которая научная проекция состояния мира 
в будущем, прогнозируемая исходя из теку-
щих тенденций развития. 

Зарождение постмодерна проходило в 
60-70-е гг. ХХ века, оно связано и логически 
вытекает из процессов эпохи модерна как 
реакция на кризис ее идей, а также на так 
называемую «смерть супероснований»: Бога 
(Ф. Ницше), автора (Р. Барт), человека (дегу-
манизация Э. Монтегю). 

В последние годы постмодернизм уже 
создал собственную специфическую тради-
цию не только социального, но и психолого-
педагогического анализа. Здесь существуют 
различные подходы, которые далеко не всег-
да можно свести к общему знаменателю. 
Тем не менее, большинство исследователей 
постмодернизма указывают на одни и те же 
явления, которые, очевидно, и выступают 
проявлениями постмодерна. Все эти раз-
розненные характеристики представляется 
возможным сгруппировать и представить в 
виде некоторой структуры, более удобной 
для отражения основных социальных и пси-
хологических признаков постмодернистско-
го общества, и включающей особенности 
межличностных отношений, семейных от-
ношений и социализации детей, норм и цен-
ностей, культуры и образа жизни, идентич-
ности личности. 

Наиболее ярким проявлением постмо-
дернизма, пожалуй, является изменение в 
содержании, характере и самой природе 
отношений между людьми. При переходе 
от традиционного общества к модернист-
скому в человеческих отношениях уже была 
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существенно редуцирована эмоциональная 
составляющая. Возросла интернальность че-
ловека, что проявлялось, с одной стороны, в 
усилении интимности и эмпатии в межлич-
ностных отношениях, с другой - в сокраще-
нии эмоциональности в общественных и де-
ловых отношениях, как отнимающей время 
у прагматически настроенного на индивиду-
альную самореализацию человека эпохи мо-
дерна. Экономические ценности в обществе 
преобладали, научно-технический прогресс 
был возведен в культ, культура превратилась 
в сферу бизнеса, религия превратилась в фор-
мальность - на этом фоне и отношения меж-
ду людьми стали экономическими. Эта тен-
денция менее заметно проявлялась в нашем 
российском обществе, как и многих восточ-
ных обществах, и по сей день отличающихся 
мозаичным сочетанием традиционной, мо-
дернистской и постмодернисткой культур. 

Формирование постмодернистского об-
щества продолжает тенденции изменения 
формы и содержания межчеловеческих от-
ношений. Нарастает редуцирование эмоци-
ональной составляющей - ослабевает эмо-
циональная привязанность, причем уже не 
только в деловых отношениях, как это было 
в эпоху модерна, но и в интимных. Усили-
вается безучастность, равнодушие, умень-
шается межличностная эмпатия. Все чаще 
практикуется непостоянство, эпизодич-
ность, случайность межличностных отно-
шений. Эту тревожную тенденцию Э. Мон-
тэгю и Ф. Мэтсон называют дегуманизацией 
человека - «пятым всадником апокалипси-
са» [4]. Общество становится, по выраже-
нию Ф. Г. Юнгера, «механизированным», 
похожим на большую бездушную машину, 
а человек - дегуманизированным элементом 
технологии [7]. О нарастающем отчуждении 
людей, эмоциональной изоляции и одиноче-
стве говорит Д. Рисмен, называя общество 
«одинокой толпой», где отношения между 
людьми все чаще проявляются в форме не-
доверия и враждебности [5]. Происходит 
распространение нового психологического 
типа личности - человека, отчужденного от 
других людей и воспринимающего их как 
потенциальных врагов. 

Другая тенденция постмодерна - изме-
нения в сфере семейных и родственных от-
ношений. Люди в традиционном обществе 
поддерживали тесные отношения как вну-
три ядерной семьи, так и с членами своего 

родственного клана, входящими в состав 
расширенной семьи. Создание эмоциональ-
но теплых отношений с соседями и друзья-
ми обусловливалось традицией и жизненной 
необходимостью во взаимной поддержке. 
В то же время эти отношения далеко не всег-
да включали достаточную интимность и эм-
патию. Традиционное общество отличается 
строгой регламентацией и порядком, где каж-
дый знает свое место. Любовь, проявления ду-
шевной заботы между родителями и детьми и 
между супругами ограничивались социальной 
дистанцией между поколениями и полами. 

В модернистском обществе значение ин-
тимности и эмпатии возрастает, особенно 
внутри ядерной семьи - между супругами, 
родителями и детьми. Семейная среда стано-
вится изолированной, во многом приватной 
крепостью, защищенной от внешних вмеша-
тельств посторонних структур, в том числе 
государственных и религиозных институтов. 

Переход к постмодернистскому обществу 
характеризуется существенной трансфор-
мацией семьи - происходит фактический 
распад семьи как социального института, 
снижение значимости семьи как социаль-
ной ценности. На смену большой, многопо-
коленной семье традиционного общества и 
нуклеарной семье общества модернистско-
го, сегодня все чаще приходит неполная се-
мья. Появляются различные «упрощенные» 
формы семьи - гражданский брак, гостевой 
брак, а также различные формы «нетради-
ционного» брака. Некоторые общества впер-
вые в истории человечества вплотную при-
близились к ситуации, когда большинство 
детей будут воспитываться в неполных се-
мьях, что связано со дальнейшим сокраще-
нием числа агентов социализации. 

Описанные изменения закономерно про-
являются и в ценностно-нормативной сфе-
ре. Традиционное общество характеризует-
ся консервативной системой ценностей, во 
многом неизменных на протяжении веков и 
тысячелетий. Немалую роль в определении 
того, что такое «хорошо» и «плохо» в тради-
ционном обществе играет религия. Ценности 
и принципы, отстаиваемые доминирующей 
религией, не поддаются обсуждению и при-
нимаются на веру, а при поддержке государ-
ства - как это в большинстве случаев и проис-
ходило - становятся догматическим законом. 
Именно со времен традиционного общества 
сохраняют пока свое значение общечеловече-
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ские ценности жизни, любви, здоровья, бла-
годетели, материнства и детства и т. д. 

Модернистское общество породило но-
вые ценности - самореализации, индивиду-
ализма, свободы личности. Многие догматы 
были низложены, в том числе ограничения 
социальной мобильности, кастовость, раз-
личные церковные ограничения сексуальных 
отношений, притеснение в правах женщин и 
другие виды дискриминации. При этом куль-
тура модерна не посягала на вечные ценно-
сти, скорее наоборот, значимость многих из 
них возросла - ценность человеческой жиз-
ни, здоровья, терпимости, толерантности. 

Постмодернистское общество отличается 
другой тенденцией. Ценностно-нормативная 
система общества размывается, пределы со-
циально приемлемого и допустимого практи-
чески исчезают. Многие исследователи пост-
модерна указывают на стирание границ между 
«добром» и «злом». Зло теряет свое прежнее 
обличье, внешне не выглядит как зло потому, 
что не проявляется признаками, на основании 
которых люди привыкли его распознавать. На-
девая маску банальности, оно выглядит как 
привычная повседневность и, более того, ста-
новится социально одобряемым. 

Проблема всерьез коснулась судебной 
практики и самого понимания права в юри-
спруденции. Юристы отмечают, что проис-
ходит смена парадигмы правовой мысли, 
право все чаще понимается как «культурно 
обусловленная дискурсивная форма» - та-
ковы, например, критические правовые ис-
следования, феминистская теория права, 
критическая расовая теория, семиотическая 
теория права и т. д. [1]. 

Исследователи постмодернизма сходятся 
во мнении, что постмодернистская культу-
ра является, прежде всего, культурой по-
требления. Шопинг обретает особый пси-
хологический смысл, становится способом 
самоопределения. В модернистской куль-
туре основными психосоциальными фак-
торами формирования идентичности лич-
ности являлись работа, профессиональная 
деятельность, социальные связи и функци-
онирование в обществе. И, если девиз мо-
дернистской культуры звучал как «Я есть то, 
что я делаю», то девиз постмодернистской 
культуры - «Я есть то, что я покупаю». Спе-
циалисты по рекламе и связям с обществен-
ностью с помощью средств массовой инфор-
мации обучают человека с раннего детства 

думать именно таким образом. 
Также неотъемлемой характеристикой 

постмодернистской культуры является гло-
бализация, приводящая к слиянию и взаимо-
проникновению культур. В постмодернист-
ском обществе миграция населения резко 
возросла и стала нормой, в отличие от тра-
диционного общества и общества модерна, 
где миграция была явлением нетипичным 
или вовсе считалась девиацией. Многие ре-
гионы, ранее отличавшиеся культуральной и 
этнической гомогенностью, становятся кос-
мополитичными, поликультурными. Наряду 
с позитивными экономическими эффектами 
глобализации, эти тенденции имеют и по-
тенциальные нежелательные психологиче-
ские последствия. Специалисты все чаще 
отмечают проблемы с формированием эт-
нокультурной идентичности, прежде всего, 
в детском возрасте. Люди, с детства живу-
щие в поликультурной среде, не имеют инте-
риоризированных культурных форм - тради-
ций, обрядов, ритуалов. Потребность в этом 
нередко замещается вхождением в разного 
рода субкультуры, многие из которых в ос-
нове своей асоциальны. 

Глобальные культуральные изменения 
эпохи постмодерна не могли не отразится 
на самосознании человека, формировании 
идентичности личности. Ц. П. Королен-
ко и Н. В. Дмитриева используют понятие 
«постмодернистский сэлф» для описания 
некоторых общих тенденций изменения 
идентичности постсовременного человека 
[3]. Авторы справедливо отмечают, что в 
постмодернистской культуре сэлф (идентич-
ность) становится нарративным ресурсом, 
историей, которую мы, в зависимости от тех 
или иных обстоятельств, по-разному расска-
зываем друг другу. 

Наиболее часто постмодернистский сэлф 
квалифицируется как фрагментарный или 
мультифренический. Индивидуум в пост-
модернистском обществе фрагментарен, 
причем фрагменты его психики (сублично-
сти) нагружены большим количеством со-
знательных и бессознательных значений и 
социально перенасыщены, что приводит к 
множеству не связанных друг с другом инко-
герентных отношений - конфликтов между 
субличностями. 

Постмодернистский сэлф также квали-
фицируется как тревожный, депрессивный, 
или осциллирующий между тревогой и хро-
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нической скукой. Присущая постмодернист-
скому обществу тревога приобретает другое, 
в сравнении с модернистским периодом, со-
держание. Феномен тревоги в постмодер-
нистской культуре ассоциируется с фоновой 
неуверенностью, которая «пронизывает» все 
аспекты каждодневной жизни. 

Постсовременному человеку, зачастую 
отчужденному и изолированному, деинди-
видуализированному в мегаполисах, прису-
ще также возникновение экзистенциального 
страха аннигиляции. Происходят изменения 
в самосознании, нарушается, используя по-
нятие А. А. Бодалева, саморегуляция, как 
внутренне ощущаемое единство мотивов, 
целей и средств деятельности. Появляет-
ся желание почувствовать себя внутренне 
интегрированным, спаянным, целостным. 
В качестве защитного механизма обостря-
ется аффилиативная потребность - появля-
ется стремление слиться с толпой, «присо-
единиться» к общему бессознательному. При 
одновременном преобладании ценностей 
индивидуалистичности, эта потребность ре-
ализуется в поведении в форме социальной 
мимикрии, что коренным образом изменяет 
субъективное восприятие себя, своего сэлфа. 

Все описанные проявления постмодер-
нистского общества являются устойчивыми 
тенденциями, набирающими силу. Многие 
из них уже сегодня представляют проблему, 
другие имеют потенциально весьма негатив-
ные сценарии развития. Очевидно, что обо-
значенные тенденции являются следствием 
закономерного развития человечества, по-
скольку проистекают из предшествующих 
этапов развития общества и имеют вполне 
объяснимые механизмы, в основе которых 
лежат глобальные изменения последнего 
времени - ускоренное развитие науки и тех-
ники, перенаселение, изменение климата и 
т. п. Это означает, что указанные тенденции 
не изменят своего характера без целенаправ-
ленного и системного вмешательства, для 
чего они, прежде всего, должны быть опре-
делены как вызовы постмодернистского об-
щества современной науке и образованию. 

Одной из наиболее отчетливых тенден-
ций трансформации образования в постмо-
дернистском обществе является переход от 
транлирующей и фасилитирующей функций 
образования к посреднической. С развитием 
человеческого общества знание становится 
все более доступным, переставая быть до-

стоянием ограниченного круга лиц, когда 
образовательные учреждения были един-
ственным способом получения доступа к 
широкому объему специальной информа-
ции. Современное состояние информацион-
ных технологий и их доступность населе-
нию позволяет каждому человеку получать 
не только практически любые знания из 
электронных источников, но и перенимать 
опыт их практического использования, до-
полняя существующее знание. Развитие ин-
тернета позволяет человеку любого возраста 
и уровня образования быть уже не просто 
потребителем знания, но и его источником, 
через свободную публикацию своих изыска-
ний для свободного доступа. Говоря языком 
постмодерна, знания становятся некоторой 
формой нарратива, свободной не только для 
получения, но и для продуцирования, изло-
жения и модификации, в противовес былой 
закрытости и закостенелости знания. 

И этот качественно новый уровень су-
ществования знания осваивается подрас-
тающим поколением намного быстрее и 
эффективнее, чем их родителями и педаго-
гами. Активно используя интернет, дети и 
подростки не только имеют доступ к более 
широкому объему обновляемой информа-
ции, но и научаются по-другому относиться 
к знанию - текст на экране монитора пере-
стает быть непреложной истиной, такой, 
как на страницах учебника. Доверие к до-
стоверности знания снижается, непрелож-
ные истины подвергаются сомнению. Это 
не может не отражаться на взаимоотноше-
ниях субъектов образовательного процесса. 
Уже сегодня в практике высшего, а иногда и 
школьного образования, педагог вынужден 
выступать не в роли транслятора знаний, и 
даже не проводника в мире информации, а 
скорее комментатора, помогающего обучаю-
щимся систематизировать уже полученную 
ими информацию. В этой связи М. Мид го-
ворит о новом типе культуры, порождающем 
принципиально иную форму диалога между 
поколениями - префигуративную культуру, 
«где взрослые учатся также у своих детей», 
в отличие от традиционных постфигуратив-
ной и кофигуративной культур [6]. 

Определяя эволюцию образовательных 
систем уже в терминологии типов научной 
рациональности, В. Е. Клочко справедливо 
отмечает, что в классической педагогике учи-
тель выполняет функцию транслятора куль-
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туры, в неклассической педагогике учитель 
выполняет функцию фасилитатора, то есть 
человека, стимулирующего (от английского 
facilitate - облегчать, помогать, способство-
вать) осмысленное учение. Постнекласси-
ческая парадигма, по мнению В. Е. Клочко, 
предполагает постановку качественно новой 
цели образования - подготовить личность, 
заинтересованную в самоизменении, обла-
дающую потребностью в саморазвитии и 
способную создавать общественно значи-
мые продукты собственной профессиональ-
ной деятельности. Отсюда меняется и со-
держание процесса подготовки. Так, педагог 
не транслирует знания, он организует чрез-
вычайно важный акт раскрытия значимо-
сти знаний в сознании субъекта. Учащийся 
выбирает только особые, значимые только 
для него элементы науки, которые способны 
вписаться и соответствуют ценностно-смыс-
ловым координатам его жизненного мира, 
становятся личностно-значимыми для него 
и обретают свое место в нем. 

В постнеклассической педагогике учи-
тель выступает как посредник между челове-
ком и культурой, понимающий свою посред-
ническую миссию. В. Е. Клочко отмечает: 
«Тенденция развития педагогической мыс-
ли, определяющей практику образования, 
проходит по «линии: «трансляционная педа-
гогика» - «осмысленное учение» - «смыс-
ловая педагогика» - «онтопедагогика»... За 
этой логикой развития скрывается смена 
«внутренних форм», организующих мыш-
ление психологов и педагогов» [2, с. 12]. 
Изменяется отношение педагогов к себе и 
учащимся, к самому образовательному про-
цессу. Приходит осознание того, что знание 
в одинаковой мере доступно и учителю, и 
ученику, что учитель не имеет в этом отно-
шении преимущества. Учитель лишь лучше 
ориентируется в системе знаний, помогая 
ученику упорядочивать знания. Одновре-
менно, педагог, работающий в русле пост-
неклассической педагогики, понимает, что 
сформировавшаяся у него система знаний 
не обязательно является единственно вер-
ной, и он не должен стремиться переносить 
ее ученику в неизменном виде. Постоянное 
обогащение научного знания и пересмотр 
парадигм также заставляет современного 
педагога относиться к знанию как к сети, 
а не системе, и формировать подобное отно-

шение у учащихся. 
Важнейшее направление, в котором мо-

жет реализовываться развитие образования 
в постмодернистском обществе - это гума-
низация образования. Как уже говорилось, 
одной из проблем и отличительных особен-
ностей постмодернисткого общества вы-
ступает тенденция к дегуманизации в сфере 
межличностных и общественных отноше-
ний. На фоне этих проблем повышается роль 
образования как инструмента сохранения 
нормальных общечеловеческих ценностей 
при развитии личности каждого отдельно-
го субъекта и, соответственно, общества в 
целом. Актуализация ценностей толерант-
ности, терпимости и взаимного уважения в 
сознании людей, создание условий для раз-
вития нормальной, психологически здоро-
вой личности, становятся сегодня не просто 
задачей образования, а, возможно, основной 
его функцией, определяющей совершенно 
особую роль образования как одного из не-
многих общественных институтов, которые 
могут быть использованы для эффективного 
ответа на вызовы постмодернизма. 

Реализация гуманистической функции 
образования может происходить, прежде 
всего, через системные изменения в отно-
шении к субъекту образовательного процес-
са. Несмотря на многочисленные попытки 
внедрения гуманистических принципов, 
нынешней образовательной системе недо-
стает гуманности, поскольку сохраняется 
традиция «мерить людей одной меркой», не 
принимая во внимание существенные раз-
личия в «стартовых возможностях» каждо-
го учащегося. Основным приоритетом при 
обучении сегодня считается результат обу-
чения, как некоторый достигнутый уровень 
владения знаниями, умениями и навыками. 
При этом психологические исследования 
показывают, что важнейшим критерием 
самооценки и условием психологического 
здоровья личности является удовлетворен-
ность самореализацией, как эмоционально 
положительное ощущение повышения сво-
ей трудоспособности, достигнутой путем 
вложения ненапрасных усилий в прохож-
дение пути от одного уровня собственного 
развития к другому. И для самого человека 
определяющее значение для повышения 
удовлетворенности самореализацией имеет 
величина пройденного пути, а не достиг-
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нутый уровень. Проще говоря, учащийся с 
изначально низким уровнем развития (низ-
кими «стартовыми условиями») должен 
пройти значительно больший путь для до-
стижения «стандарта» успеваемости, чем 
учащийся с лучшими изначальными данны-
ми, которые зависят от индивидуально-пси-
хологических особенностей и качества ранее 
проделанной работы по развитию субъекта. 
При этом, учащийся с низкими стартовыми 
возможностями, проделывая больший объ-
ем работы по достижению стандарта, все 
же, как правило, достигает меньшего уровня 
развития, чем более одаренный сверстник, и 
зачастую испытывает на себе негуманное в 
своей основе отношение как к «неуспеваю-
щему», худшему ученику, причем не толь-
ко со стороны сверстников и родителей, но 
и педагогов. Именно это указывает на тот 
факт, что в части гуманизации образователь-
ной системы предстоит сделать и поменять 
еще очень многое. Образовательная среда 
должна гарантировать уважительное отно-
шение к субъекту, реализующему свои спо-
собности в меру своих возможностей. 

Сказанное выступает лишь одним из ва-
риантов изменений, которые можно пред-
принять в отношении одной из традиций 
современной системы образования. Прин-
ципиально важно лишь то, что образование 
должно становиться гуманистическим не 
столько по содержанию своих программ, 
но, в первую очередь, по отношению к субъ-
екту образовательного процесса. Показать 
человеку высокую значимость ценностей 
толерантности и уважения к другому можно 
только на примере толерантного и уважи-
тельного отношения к нему самому. 

Поликультурность постмодернистского 
общества, приоритет средств массовой ком-
муникации во влиянии на подрастающее 
поколение, культура потребления и сокра-
щение агентов социализации заставляют пе-
реосмысливать воспитательную роль обра-
зования в современном мире. Сегодня дети 
учатся не в школе, они учатся в интернете 
и других средствах массовой информации -
педагоги с трудом, но все больше признают 
эту объективную действительность. Реали-
зацию воспитательной функции образова-
ния необходимо пересматривать, чтобы об-
разование стало культуросообразным. 

Школа и профессиональное образование 

должно помогать человеку сформировать 
свою идентичность, способствуя решению 
одной из основных проблем постмодер-
на - утраты психологического здоровья, 
проявляющейся во фрагментации личности 
и формировании множественной идентич-
ности. Именно через профессиональное и 
личностное самоопределение, субъект об-
разования должен находить свой личност-
ный стержень, пусть и не переставая быть 
«нарративным ресурсом» на просторах 
интернета. Именно профессиональное ста-
новление является входом в воспитательное 
поле субъекта - необходимость развиваться 
как профессионалу, формируя у себя соот-
ветствующую культуру, может выступать 
действенной воспитательной мотивацией и 
условием доверия субъекта к образователь-
ной системе. И уже через профессиональное 
воспитание может проводиться и воспита-
ние личностное, реализующее все необходи-
мые гуманизирующие воздействия. В этом, 
вероятно, и состоит возможное решение во-
проса о выборе пути дальнейшего развития 
современного образования: профессионали-
зация или гуманизация - гуманизация через 
профессионализацию. 
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