
РЕЦЕНЗИИ. ИНФОРМАЦИЯ

Современное образование представля�
ет собой весьма сложный социокультур�
ный феномен. Его внутреннее содержание,
методы обучения и место становящегося в
нем человека претерпевают изменения па�
радигмального характера. Эти изменения
являются следствием культурного движе�
ния, в котором знание и его технологиза�
ция играют все более значительную роль.
Вместе с тем образование деформируется
вследствие подчинения его экономическим
нуждам общества и интересам так называ�
емых доктринальных групп. Негативные
проявления этих процессов подвергаются
заслуженной критике со стороны общества.
В то же время такой подход проблемати�
зируется теми, кто оценивает происходя�
щие изменения сугубо положительно. Они
обосновывают свою позицию «высокими»
целями, имеющими в виду, как они гово�
рят, прежде всего интересы самого обще�
ства и образования.

Таким образом, сегодня для отечествен�
ного и зарубежного образования жизнен�
но важным оказывается исследование фун�
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даментальных основ его функционирова�
ния в новых культурных условиях. Ясно,
что такое исследование должно комплекс�
но использовать ресурсы социологической,
психологической, исторической, этнологи�
ческой и педагогической науки, т.е., с од�
ной стороны, быть метатеоретическим по
своей сути, а с другой – опираться на ши�
рокий массив эмпирических данных.

Именно такую задачу поставил перед
собой автор рецензируемой книги 1. В дан�
ном случае мы имеем дело с достаточно ред�
ким у нас типом текста, который с полной
уверенностью можно отнести к весьма бур�
но развивающейся сегодня части философ�
ской науки – философии образования.

Стержнем изложения автор делает пер�
спективный, на его взгляд, сценарий: фор�
мирование парадигмально�дифференциро�
ванной системы образования, отдельные
локусы которой способны создавать ори�
гинальные познавательные условия для
культурно и когнитивно комфортного обу�
чения. Такое понимание далеко от «клас�
сического» отношения к образованию как

1  Карпов А.О. Образовательный институт, власть и общество в эпоху роста культуры зна�
ний. СПб.: Алетейя, 2013. 260 с.
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к тому, что формирует человека по некое�
му образцу, стандарту, предписанию. Ав�
тор приводит аргументы против образова�
тельной стандартизации, которая зароди�
лась в начале прошлого века в американс�
кой системе образования и является, по его
мнению, пережитком индустриальной
культуры. Такая позиция обосновывается
наличием принципиально иной культурной
ситуации, в которой развивается современ�
ное общество. Знание становится произво�
дящей силой всего жизненного уклада,
будь то экономика, частная жизнь или со�
циальная структура. Та культура знаний,
которая вырастает на наших глазах, требу�
ет разнообразного и творческого мышле�
ния, поскольку именно таковое делает об�
щество способным рождать нетривиальные
новшества и двигаться по инновационному
пути развития. Образование, построенное
на принципах стандартизации, воспитывать
такое мышление не может.

Сегодня мышление становится как мес�
том риска, так и полем социальной ответ�
ственности человека. Автор так и пишет:
главный антропологический вопрос, кото�
рый должно решить для себя общество, –
это вопрос о воспитании человека, способ�
ного развить в себе ценностно�осмыслен�
ное отношение к творчеству культурно но�
вого. Пожалуй, это главный тезис, кото�
рый, как мне кажется, звучит рефреном
книги и раскрывается всем ее содержани�
ем. Речь идет о возможности современного
образовательного института создавать об�
щество, способное развиваться в русле па�
радигмы «производящих знаний». И этот
вопрос ставит задачи исследовать соци�
альные условия жизни, познавательные
принципы и культурные особенности
групп, которые призваны совершить исто�
рический переход к обществу, «работаю�
щему» на знаниях. При этом на первый план
такого исследования выходит выяснение
социокогнитивного устройства нового об�
щества.

Подход к этой двойной проблеме наме�

чается через призму анализа культурно�
исторического повторения, позволяющего
выстроить, так сказать, ретроспективную
интерпретацию реалий сегодняшнего дня.
Автор, основываясь на методологии вебе�
ровского анализа, совмещает психокуль�
турный портрет эпохи религиозной Рефор�
мации с нашим временем, для обозначения
сути которого он использует метафору
«когнитивная Реформация». При этом ана�
лиз ситуаций проводится под углом зрения
деятельности социальных групп, духовные
силы которых стимулируют и влекут изме�
нения в материальном производстве и соци�
альной структуре. Отсюда выводится автор�
ская концепция духовной рациональности,
которая описывается через понятие «транс�
логическое мышление», соответствующее
духу культурных перемен. В обосновании и
описании такого особого подхода автор опи�
рается на работы В.А. Лекторского, В.С.
Библера, В.В. Миронова, В.Д. Шадрикова,
В.Н. Поруса, Х.А. Альберта, И. Лакатоса,
М. Полани, М. Хайдеггера и др.
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Отсюда следует весьма органичный пе�
реход к социокогнитивной модели функ�
ционирования современного общества. В
рамках данной модели автором разрабаты�
ваются такие концепты, как «когнитивный
тип личности», «когнитивная роль», «ког�
нитивно�ролевой комплекс», «динамичес�
кая компетентность», «когнитивная мо�
бильность», позволяющие осмыслить про�
исходящие трансформации образования,
науки и социальной структуры.

Общее аналитическое рассмотрение со�
циокогнитивных особенностей наступаю�
щего времени автор сопрягает с анализом
конфликтных зон в области образования и
науки, разрушающих процессы становле�
ния нового технологического уклада. Тем
самым высвечивается диссонансная струк�
тура «странного» социума, стоящего у гра�
ниц общества знаний и переживающего со�
циокогнитивный излом. В частности, дает�
ся социально�философская интерпретация
апорий существования социальных групп,
исторически вовлеченных в процессы про�
изводства знаний. Вполне уместно говорит�
ся о «технологическом лицемерии», кото�
рое отказывает эпистемическим сообще�
ствам в статусе производителя основ ста�
новящейся культуры знаний. Анализиру�
ются процессы когнитивной инфляции
сферы производства знаний. В их числе, на�
пример: спонсированная мобильность в об�
разовании, перераспределяющая обще�
ственные ресурсы в пользу состоятельных
слоев общества, участие которых в произ�
водстве и технологизации знаний мини�
мально; захват когнитивного статуса со сто�
роны «титульных имитаторов» и «культу�
ра бедности», в которую погружена жизнь
науки и образования.

В качестве одного из механизмов раз�
рушения общества, «работающего» на зна�
ниях, выделяется коммодификация обра�
зования и науки – политика и практика

представления их исключительно в терми�
нах товарных отношений. Сильной сторо�
ной работы, проделанной автором, явля�
ется обстоятельный анализ причин и по�
следствий коммодификации. Ситуация об�
разования, действующая как система об�
служивания, говорится в книге, подавляет
в индивиде стремление к пониманию и ос�
мыслению гуманитарного существа дела,
к построению собственного духовного
мира и гражданской позиции. Такое обра�
зование разрушает не только точки роста
будущего, но и само общество как сооб�
щество.

Новым и интересным является соци�
альный анализ кризиса идей мультикуль�
турализма и оригинальная концепция «ког�
нитивно�культурного полиморфизма»,
разработанная для понимания как обще�
ства, «работающего» на знаниях, так и его
образовательного института. Особо значи�
мым представляется тезис о том, что про�
блема когнитивного разнообразия имеет
свое этнокультурное измерение; этот тезис
отсылает к способности образования наде�
лять личность ментально эффективными
способами раскрытия истины. Вместе с тем,
отмечается в книге, истина и ценности, пред�
назначенные для усвоения, приобретают
для индивида особое значение, если выра�
жены на языке его этнокультуры, на ее
литературном языке. На этом базируется
авторская концепция «школы когнитивных
ролей и социокультурного опыта».

Выполненная работа опирается на боль�
шой объем использованных первоисточни�
ков. Книга вводит в научный оборот ряд
новых и малоизвестных российским специ�
алистам материалов.

Образование меняется вместе с изменя�
ющимся обществом. И от того, насколько
правильно общество меняет образование,
в конечном счете зависит его благополучие
и будущее его детей.
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