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Введение
Актуальность темы исследования. Предметом настоящего исследования является
образование, анализируемое в качестве ценности. Актуальность данной темы
обусловлена прежде всего особым местом и ролью образования в жизни общества.
Это одна из необходимых для социального и личностного развития областей
человеческой деятельности. Образование выступает если не единственным, то
наиболее важным средством сохранения и трансляции социального опыта и
культуры. В этом качестве оно сопровождает человечество на протяжении всей его
истории.

Важнейшей тенденцией развития современного мира, обусловленной переходом к
информационному обществу, выступает значительное повышение роли
образования, выдвижение его в качестве одного из главных приоритетов.

Особый статус образования на макроуровне определяется тем, что оно выступает
сегодня своеобразным фундаментом, без которого не может существовать здание
современного цивилизованного общества. Степень эффективности образования во
многом определяет экономическое развитие общества и его перспективы.
Современная высокотехнологичная экономика требует воспроизводства трудового
потенциала со значительно более высоким, чем прежде, уровнем
общеобразовательной и профессиональной подготовки.

Сегодня, однако недостаточно рассматривать образование только лишь с позиций
его экономической и социальной функций при всей их безусловной важности.
Уровень современного общества характеризуется не только экономическими
показателями, но и наличными условиями развития человека, возможностями его
самореализации. Поэтому на первый план выходит культурно-гуманистическая
функция образования, заключающаяся в приобщении человека к социальным
ценностям. Гуманистические идеи, важнейшая из которых - признание человека
высшей ценностью, станут подлинным достоянием личности, а значит, и общества,
если начнут проникать в ее сознание с самых ранних лет жизни. Обеспечить этот
процесс - несомненно, задача образования.
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Актуальность темы определяется и высокой значимостью образования, и не менее
важной ролью ценностей как социальных регуляторов, значение которых
существенно повышается в периоды кризисов, ломки, трансформации общества. В
этих условиях крайне важно изучение ценностных систем различных социальных
субъектов и места в них той или иной ценности.

Обоснование актуальности и анализ степени разработанности проблемы позволяют
сформулировать цели и задачи настоящего исследования.

Итак, в данной работе будут рассматриваться вопросы такие как, социальные
функции образования, а также, образование как ценность и критерии качества
образования.

1. Социальные функции образования
Образование — это целенаправленный процесс и достигнутый результат
воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства,
сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся)
установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов).
Уровень общего и специального образования обуславливается требованиями
производства, состоянием науки, техники и культуры, а также общественными
отношениями.

Также образование можно определить как целенаправленную познавательную
деятельность людей по получению считающихся надёжно установленных,
истинных научных знаний или должных быть повсеместно применяемых знаний,
пусть даже противоречащих истине, но установленных в качестве обязательной
нормы….

В широком смысле слова, образование — процесс или продукт «формирования ума,
характера или физических способностей личности…»

В техническом смысле образование — это процесс, посредством которого общество
через школы, колледжи, университеты и другие институты целенаправленно
передаёт своё культурное наследие — накопленное знание, ценности и навыки —
от одного поколения другому.

В обыденном понимании образование кроме всего прочего подразумевает и, в
основном, ограничено обучением учеников учителем. Оно может состоять в



обучении чтению, письму, математике, истории и другим наукам. Преподаватели
по узким специальностям, таким как астрофизика, право, география или зоология,
могут обучать только данному предмету, обычно в университетах и других вузах.
Существует также преподавание профессиональных навыков, например,
вождения. Кроме образования в специальных учреждениях существует также
самообразование, например, через Интернет, чтение, посещение музеев или
личный опыт.

Уже из самого определения видно, что образование – это общечеловеческая
ценность, поскольку его цель воспитать человека в соответствии с
общечеловеческими принципами и с учетом интересов общества и государства.
Образование по своей сути призвано воспитывать гражданина своего народа.

Общечеловеческая ценность - это теоретически существующие моральные
ценности, система аксиологических максим, содержание которых не связано
непосредственно с конкретным историческим периодом развития общества или
конкретной этнической традицией, но, наполняясь в каждой социокультурной
традиции, собственным конкретным смыслом воспроизводится, тем не менее, в
любом типе культуры в качестве ценности. Отношение к понятию варьируется от
полного отрицания существования такой вещи, как «общечеловеческие ценности»,
до постулирования их конкретного списка.

Общечеловеческие ценности – это фундаментальные, общечеловеческие
ориентиры и нормы, моральные ценности, являющиеся абсолютным стандартом
для людей всех культур и эпох.

На мой, взгляд, общечеловеческие ценности это некая сила, которая задает
направление в развитии человека, делает его жизнь более полной.
Общечеловеческая ценность создает некие границы, нормы и правила, но при этом
не ограничивает свободу человека, а наоборот толкает его на развитие,
способствует его образованию и самообразованию и раскрытию собственного
потенциала.

Ценности, о которых мы говорим, составляют основу национальных культур,
религий и носят абсолютный и универсальный характер. Универсальность их
проявляется в том, что они способствуют развитию каждого человека в
отдельности, и в тоже время на основе общечеловеческие ценностей может быть
найден ключ к решению глобальных проблем стоящих перед человечеством в
целом. Определенно, что источником этих ценностей является сам человек. ОЦ



достаточно много – здесь можно говорить и о любви к своим родным и близким, о
любви к родине, природе, животным, о патриотизме, человеческих принципах,
уважении к старшим, грамотности, чистоте и культуре речи, заботе о детях,
здоровье и прочее. Спектр общечеловеческие ценности широк и многогранен и его
можно еще продолжать. И конечно, здесь становится очевидным, что образование
входит в этот спектр, поскольку мы говорим о грамотности человека, о его
образованности.

Что бы говорить о функциях образования как общечеловеческой ценности, нужно
понимать какие в принципе существуют функции образования.

Образование выполняет социальные и личностные функции.

Социальные:

формирование интеллектуального, нравственного и ресурсного потенциала
общества и государства;
содействие политическому, экономическому и культурно-технологическому
развитию общества;
развитие, обучение и воспитание личности в интересах самой личности,
общества и государства;
подготовка человека к успешной и безопасной преобразовательной
деятельности и функционированию в современном социуме.

Личностные:

Самым главным критерием личностного образования является то, что оно
должно обеспечивать приоритет развития над обучением.

Таким образом, образование можно рассматривать как в социальном, так и в
личностных планах. Мы видим, что образование - очень сложное и многоаспектное
явление, что, несомненно, перекликается с многогранностью и сложностью
понятия общечеловеческих ценностей.

2. 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

По-видимому, существует тесная связь между признанием личностно-
ориентированной ценности образования и тенденцией к пониманию образования
как непрерывного процесса, протекающего в течение всей жизни человека.
Образование способно не только поддерживать на должном уровне ценности
общества, ценности социума, но и обогащать, развивать их.

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.

Настоящий период времени характеризуется деидеологизацией общества,
переосмыслением и изменением системы ценностей, в том числе и ценностей
образования, и определяется рядом ученых как "аксиологическая революция".
Социально-экономические реформы, бурный темп жизни, экономический кризис,
переход к рыночной экономике в одно мгновение низвергли то, что еще недавно
казалось немыслимым. "Старые" ценности, еще недавно казавшиеся
неопровержимыми, заменяются "новыми", чуждыми предшествующей практике
ценностными ориентациями.

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.

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.

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.

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.

Очевидно, что разные подходы к проблеме внутренней связи культуры (ее типов,
парадигм, тенденций) и образования вскрывают накопившиеся в истории
цивилизации противоречия между сложившимся "образовательным" стереотипом
общественного сознания и накапливаемыми человечеством знаниями о ребенке,
детстве и его мире. Современное образование и характеризуется поиском решения
этого противоречия.

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 (или смыслообразующей)
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 (начальное, среднее, старшее), 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.

3. Критерии качества образования
Проблема качества образования стоит сейчас остро. Отказ от единой
государственной системы обучения, от многих давно устоявшихся традиций и
введение новых (тестирование вместо традиционных экзаменов, удлинение
времени обучения в школе, интенсивное развитие системы негосударственного
образования и т.д.) выводит эту проблему в ряд приоритетных государственных и
общественных. Все субъекты образовательного процесса заинтересованы в
обеспечении качества образования (обучающиеся и их родители, педагогические
коллективы школ и преподаватели вузов, органы управления образованием,
работодатели).

Очевидно, что для того, чтобы выявить эффективность, действенность образования
с точки зрения социологии, необходима оценка данного социального института, во-
первых, с позиций тех людей, которые учатся или повышают свой уровень
общеобразовательных и профессиональных знаний. Во-вторых, очень важно



оценить социальную позицию, цель, установки и ориентации тех, кто обучает, т.е.
всех тех, кто в силу своего профессионального положения обеспечивает
воспроизводство, трансляцию и усвоение знаний. В-третьих, это оценка тех, кто
является потребителем продукции общей и профессиональной школы, кто
получает в виде выпускников учебных заведений молодых людей, претендующих
на соответствие потребностям национального хозяйства. И, наконец, это
нормативная база, на которую опирается общество при эффективности
образования, когда сравниваются реальные и декларируемые показатели его
функционирования.

Именно с этих позиций и осуществляется социологическое изучение ключевых
показателей любой системы и любого уровня образования.

Прежде всего, это уровень знаний, которым обладают учащиеся и студенты, все
население страны.

В 1988 году 89% работающих в народном хозяйстве имели среднее, среднее
специальное и высшее образование. Сама по себе цифра впечатляющая, особенно
если сравнивать с предшествующими этапами развития общества. Вместе с тем
качество обучения и подготовки молодежи к жизни находилась в вопиющем
противоречии с современными потребностями общества. Более того, те
достижения в образовании, которые страна имела к концу 50-х годов, к началу 80-х
были утрачены, что привело к необходимости осознать новую историческую
реальность и определить формы и методы решения этой проблемы.

Суть проблемы состоит в том, что отечественная школа отстала от мирового
уровня в вопросах модернизации обучения, творческие находки новаторов-
преподавателей и особенно учителей не получали признания. Средняя и высшая
школа перестали обеспечивать усвоение подлинных богатств человеческой
культуры, общегуманистических нравственных ценностей.

Особо удивителен факт, когда это незнание обнаруживают люди, которые должны
учить других или от их знания зависит жизнь других людей. И особенно тревожно
это звучит для высшей школы. Процесс подготовки профессиональных «полузнаек»
зашел очень далеко. Выборочный анализ работы отдельных вузов подтверждает
этот вывод: проверка студентов Башкирского медицинского института в 1988 году
обнаружила, что 50% выпускников не могут поставить несложный диагноз. Многие
выпускники педагогических вузов достаточно безграмотны. Будущие инженеры на
производстве теряются и не могут решить простые технические и технологические



задачи. образование воспитание социальный человек

Эффективность образования во многом зависит от того, какие цели ставят перед
собой участники этого процесса, и в первую очередь учащиеся и студенты, что они
хотят реализовать в своей жизни с помощью образования. В этой связи очень
важно установить зависимость между социальной и профессиональной
ориентацией. Социальная ориентация – это определение человеком своего места в
системе общественных отношений, выбор желаемого социального положения и
путей его достижения.

Профессиональная ориентация есть осознание того «набора» профессий, который
предлагает в данный момент общество, и выбор наиболее привлекательной из них.
Социальная ориентация взаимодействует с профессиональной, хотя та и другая не
тождественны. Они взаимосвязаны постольку, поскольку социальное положение
человека в обществе определяется характером и содержанием его труда.

Социальная ориентация образования еще больше усилилась в период рыночных
преобразований. Стремительно возросло число желающих получить финансовое,
юридическое, экономическое образование в силу того, что именно эти виды
образования дают возможность занять лидирующее, высокообеспеченное
положение в обществе.

К проблеме цели очень тесно примыкает проблема мотивов обучения и особенно
повышения образования и квалификации. Поэтому если в общеобразовательной
школе интерес к обучению в значительной степени подавлен и действует
установка «так надо», «родители требуют», «все учатся», то в среднеспециальных
и особенно высших учебных заведениях интерес ярко выражен: желание «получить
интересную профессию», «повысить свой авторитет», «приобщиться к
интеллектуальной сфере жизни», «стать руководителем». В условиях рыночных
отношений возрос мотив, связанный с возможностью получения высокой оплаты
труда, с желанием приобрести экономическую самостоятельность и даже
экономическую независимость не только от родителей, но и в известной мере от
общества.

Не меньшее значение при оценке эффективности и качества образования имеет
удовлетворенность процессом получения знаний, самими знаниями, методами и
формами их подачи и усвоения, а также тем, насколько знания помогут молодым
людям в их будущей жизни.



Заключение
По окончанию работы, мне бы хотелось выделить ряд характеристик образования,
которые, на мой взгляд, выступают в подтверждение того, что образование с
вышеперечисленными его функциями является общечеловеческой ценностью:

1. его цели и задачи определяются обществом, и одновременно образование
выступает важным фактором развития общества; образование является
составным компонентом культуры;

2. это открытая, гибкая и целостная система преемственных образовательных
программ, государственных стандартов, образовательных учреждений и
органов управления;

3. это целенаправленный и непрерывный процесс и результат развития личности
путем научно организованного обучения, воспитания и самообразования;

4. это достигнутый и подтвержденный гражданином определенный ценз,
который удостоверяется соответствующим документом.

В наше время уже можно почувствовать, что образование все больше
преобразовывается в самообразование. И главной задачей образовательных
учреждений становится не образование, как образование в принципе, а создание
максимально благоприятных условий для того, что бы человек мог
самообразовываться и заниматься саморазвитием.

Но, тем, не менее, саморазвитие должно осуществляться в рамках
общечеловеческих ценностей.


