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Либеральное образование 
в меняющемся мире 

Дмитрий Панченко

Панченко ДМитрий ВадиМович (panchenko.dmitri@
gmail.com), кандидат исторических наук, доцент кафедры 
проблем междисциплинарного синтеза в  области соци-
альных и гуманитарных наук СПбГУ.

Для культуры Нового времени характерными были пред-
ставления о  самоуправлении человечества и  неотмени-
мом движении к прогрессу. Приблизительно с 1970-х гг. 
начинается новая культурная эпоха, та, в  которой мир 
живет сейчас. Представление о  прогрессе ушло в  тень, 
наступила эпоха неясного будущего, эпоха без больших 
созидательных целей. В  новых условиях в  обществен-
ном сознании падает ценность знания и затраты усилий 
на его приобретение, однако повышается ценность само-
развития индивида. Профессионально ориентированная 
модель высшего образования, оставаясь в определенных 
рамках незаменимой, входит вразрез с этой тенденцией, 
тогда как  модель либерального образования ей, напро-
тив, соответствует.

Ключевые слова: университетское образование, либе-
ральное образование, эпоха аномии, система ценностей, 
социальная ценность знания, ценность саморазвития

Меняющийся мир требует изменений в области обра-
зовательных стратегий. Перемены наступают в  лю-
бом случае, однако их понимание и предвидение дают 
определенные преимущества: volentem ducunt, nolen-
tem trahunt.

Некоторые из перемен бросаются в глаза, они у всех 
на виду и на слуху — например, повсеместное внедре-

Либеральное образование 
в меняющемся мире
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ние электронных носителей информации и интерне-
та. Естественным ответом образовательных учрежде-
ний на  подобные перемены является принятие мер, 
направленных на развитие соответствующих навыков. 
Другие перемены носят не столь очевидный, но более 
фундаментальный характер, и приспособление к ним 
требует более сложных действий.

В странах постиндустриального мира за последние 
полвека изменилось многое, сложилась определенная, 
в  значительной мере новая общественная атмосфе-
ра. Каждый гражданин в  них гарантированно защи-
щен от голода и холода, и даже для малоимущих гра-
ждан необходимость зарабатывать на  хлеб тяжелым 
трудом перестала быть категорической. После ухода 
американских войск из  Вьетнама, кажется, ни  один 
гражданин какой-либо западной страны не  был по-
слан на  театр боевых действий на  основании при-
зыва на военную службу, вопреки своей воле, и этот 
принцип получает все большее признание в  постин-
дустриальной России. За исключением особого случая 
стран бывшей Югославии, ни одна из постиндустри-
альных стран после 1968 г., а подавляющее большин-
ство — со Второй мировой войны, не подвергалась на-
падению. Свобода частной жизни в этой части мира 
существенно расширила свои пределы: свободная лю-
бовь признана практически повсеместно, нетрадици-
онная сексуальная ориентация обыкновенно считает-
ся вопросом свободного предпочтения, в воспитании 
детей требование послушания отступает перед  дру-
гими установками. Повсеместно внедрился принцип 
толерантности — навязывать другим свои убеждения 
стало не  принято. У  людей в  значительной мере из-
менилось представление о том, чего они ждут и чего 
они хотят от жизни. Столь явно преобладавшее вни-
мание к материальному благополучию и физической 
безопасности потеснилось в пользу заботы о качестве 
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жизни, в  пользу самореализации и  самовыражения. 
Среди общественных задач стремление к экономиче-
скому росту стало восприниматься менее значимым, 
чем защита окружающей среды.

Рональд Инглхарт описал ряд аспектов этого про-
цесса в категориях перехода от материалистических 
ценностей к постматериалистическим (1977; 1990). Его 
наблюдения тем более достойны внимания, что он их 
сформулировал на ранней стадии процесса, и время 
дало его выводам множество подтверждений. Что, 
однако, следует из  отмеченного им перехода от  ма-
териальных к  постматериалистическим ценностям 
для  выработки стратегий в  области образования? 
Остается  ли идеально-типический постиндустриаль-
ный студент таким же хорошим (или плохим), каким 
был студент индустриальный? Становится он  более 
работящим или  более расслабленным, более твор-
ческим или  более равнодушным? Растет  ли у  него 
стремление к знаниям? Больше или меньше он ценит 
приобретение профессии? С какого рода преподавате-
лями он будет, как правило, иметь дело? Что они бу-
дут в  нем поощрять, подавлять или  же оставлять 
без  внимания? Для  ответа на  такого рода вопросы 
имеет смысл выбрать несколько иной угол зрения, 
чем это принято в  современных социологических 
исследованиях, и  более крупный масштаб рассмо-
трения — масштаб таких понятий, как  историческая 
эпоха. Конечно же, подход, увязанный с коротким от-
резком времени, может показаться более надежным 
и  реалистичным, но  он  является заведомо ограни-
ченным и  потому в  каких-то отношениях дезориен-
тирующим.

В центре нашего рассмотрения будет одна пробле-
ма — выбор в  современных условиях между профес-
сионально ориентированным (узкоспециализирован-
ным) и либеральным высшим образованием. Главный 
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тезис имеет смысл выставить сразу: профессиональ-
но ориентированное образование обладает очевидны-
ми достоинствами, и оно незаменимо; однако в совре-
менном мире оно обречено потесниться, и нет причин 
этому препятствовать; либеральное образование го-
раздо больше соответствует духу времени, и  оно об-
ладает своими преимуществами; есть все резоны дать 
ему больший простор.

Смена эпох

Давно не  новость — описывать современную эпоху 
в  категориях постмодерна. В  эссе «Когда закончи-
лось Новое время?», опубликованном в 2009 г., я по-
пытался внести в  этот вопрос некоторую ясность 
(Панченко 2009). Речь шла о том, что определенная 
культурная эпоха может быть рассмотрена как некое 
логическое единство, которое зиждется на  обобщен-
ной интерпретации окружающей действительности. 
Подобная интерпретация получает выражение в кол-
лективных представлениях, важнейшими из которых 
являются представления о  силах, управляющих ак-
туальным для  человека миром, и  о  вероятном буду-
щем. Эти представления указывают на  перспективы 
и границы той или иной деятельности, на ее целесо-
образность или невозможность. Для культуры Ново-
го времени характерными были представления о  са-
моуправлении человечества и  неотменимом движении 
к  прогрессу. Приблизительно с  1970-х  гг. начинается 
новая — возможно, переходная — культурная эпоха, 
та, в которой мир живет сейчас. Для нее характерно, 
что представление о прогрессе ушло в тень и челове-
чество, можно сказать, потеряло уверенность в  сво-
ей способности управлять ходом событий. Наступи-
ла эпоха аномии, неясного будущего и, соответственно, 
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эпоха без  больших созидательных целей и  соответ-
ствующих им четких ценностей и ориентиров.

Из  утраты коллективного представления о  буду-
щем проистекают определенные следствия для мира 
идей. Так, возникают затруднения для философии ис-
тории. Если у  нас нет более или  менее отчетливых 
ожиданий в  отношении будущего, мы  теряем ори-
ентиры для  оценки значимости тех или  иных исто-
рических процессов и  линий развития. Тойнби был 
едва  ли не  последним, кто выступил с  развернутой 
философией истории. Не  иначе обстоит дело с  со-
циологией. Легко ли говорить о том, что такое чело-
веческое общество, если мы не имеем представления 
о  том, к  чему оно движется? Последняя всеохваты-
вающая социологическая система была опубликова-
на в 60-е гг. Парсонсом. Последний, кто предложил 
что-то похожее на всеобъемлющую философскую си-
стему, был Карл Поппер, и к концу 60-х его важней-
шие труды были уже опубликованы.

Если нет общей цели — нет особой нужды и  в  об-
щественном мнении. Соответственно, постепенно де-
градируют призванные его выражать механизмы. Это 
можно показать на  судьбе общественно-литератур-
ных журналов. Плохо устроенные общества при  от-
сутствии представления об общем будущем тяготеют 
к атомизации общественной жизни; ситуацию в более 
ладно скроенных обществах можно описать как ком-
партментализацию. Люди начинают жить в  рамках 
своих профессиональных корпораций, фирм, групп 
по интересам.

В новых обстоятельствах и демократические инсти-
туты обречены на большую или меньшую деградацию1.

 1 Эти идеи были высказаны до брекзита и Трампа, до упадка 
европейских социал-демократических партий и  появления 
сходного типа лидерства в таких разных странах, как США, 
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Уместно пояснить, что предложенное в моем эссе 
описание новейшей (или переходной) эпохи не было 
односторонне пессимистическим. Например, утвер-
ждалось, что  при  упадке совместной созидательной 
деятельности «гуманность сохранит важное место 
в новейшем мировоззрении и даже, так сказать, рас-
ширит свое представительство», подчеркивалось, 
что  «современный воспитанный западный человек 
просто образцово относится к  тем, кого ему легко 
обидеть, — детям и  домашним животным». Прогно-
зировалось, что  «при  замедлении развития прочих 
наук… области биологии, тесно связанные с медици-
ной, будут и впредь, хотя бы некоторое время, успеш-
но развиваться; будет открыто немало средств 
для  того, чтобы мы  эффективней лечились и  жили 
дольше». 

В  описании перемен, сопровождающих пере-
ход от  Нового времени к  новейшей эпохе, присут-
ствовало и  следующее утверждение, имеющее непо-
средственное отношение к  вопросу о  выработке тех 
или иных образовательных стратегий: «Во имя про-
гресса и общей светлой жизни всемерно поощрялось 
знание. Теперь не очень понятно, зачем затрачивать 
огромные усилия на  приобретение знаний» (Пан-
ченко 2009, 51). Под  знанием, требующим усилий, 

Россия и  Турция (и  чуть раньше  — в  Италии), а  также 
до столь распространенных ныне жалоб на то, что социаль-
ные сети способствуют разобщенности общества, поскольку 
дают возможность замкнуться в  кругу единомышленников. 
С другой стороны, в последние годы наблюдаются попытки 
вернуться к философии истории. В известной мере так могут 
быть восприняты книги Кристиана Вельцеля «Рождение сво-
боды» (Welzel 2013; есть русский перевод), Ниала Фергюсона 
«Цивилизация: чем Запад отличается от  остального мира» 
(Фергюсон 2014; оригинал вышел в 2011) и ставшие популяр-
ными книги Юваля Ноя Харари.
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подразумевалось прежде всего научное — и  именно 
«знание», а  не  «информация»2. Посмотрим, как  об-
стоит дело в современном мире с интересом и уваже-
нием к науке.

Наука в общественном сознании 
в эпоху аномии

Показательна вступительная фраза недавней статьи, 
опубликованной в журнале Public understanding of scien-
ce: «Для современных постиндустриальных обществ 
характерно скептическое и подозрительное отноше-
ние к науке»3. Подобная формулировка, конечно же, 
выглядит односторонней. Наука остается важней-
шей сферой деятельности в современном обществе, 
и в нее вовлечено значительное число людей. Прису-
ждение Нобелевских премий остается медийным со-
бытием; достижения отдельных наук мелькают в но-
востях. И если приведенная фраза открывает статью, 
совершенно не претендующую на то, чтобы произвести 
сенсацию, то это указывает на сочетание двух обстоя-
тельств: с одной стороны, положение вещей, каким оно 
предстает в приведенной фразе, мыслится как обще-
известное, а с другой стороны, оно не воспринимает-
ся еще как вполне привычное и нормальное — именно 
тенденция к негативному восприятию науки приковы-
вает к себе внимание, а не то, что наука остается важ-
нейшим общественным институтом. Действительно, 

 2 Ср.: Mittelstrass 2010. Уже Питирим Сорокин сетовал в 1957 г.: 
“Thought will be replaced by ‘Information, please’” (Sorokin 1970 
[1957], 701).

 3 Makarovs K., Achterberg P. 2018, 876: “Post-industrial societies 
are characterized by  a  skeptical and  suspicious attitude toward 
science”). Там же ссылки на дальнейшую литературу.
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ситуация относительно новая — едва ли кто стал бы го-
ворить так запросто о скептическом и подозрительном 
отношении общества к науке полвека назад.

Что  утверждает современная социология, изу-
чающая общественное мнение посредством опросов, 
о  стремлении к  знанию людей постиндустриальных 
обществ? Ответ, насколько я смог установить, симпто-
матичен: ее этот вопрос практически не интересует.

По  инициативе Шалома Шварца, одного из  наи-
более авторитетных современных исследовате-
лей ценностных ориентаций, предпочтений и  си-
стем, в период с 1988 по 2002 г. были собраны анкеты 
с  ответами, характеризующими ценности студентов 
из  66  стран и  преподавателей из  54  стран (Schwartz 
Value Survey). Исследование охватило все конти-
ненты, разные языковые, культурные и  религи-
озные группы. Опросник содержал перечень из  56 
или 57 ценностей, но не включал в себя «стремление 
к  знанию»; Шварц довольствовался понятием «лю-
бознательность»4. Продолжающееся Европейское со-
циальное исследование (ESS) использует модифи-
кацию разработанного Ш. Шварцем Портретного 
ценностного опросника (Portrait Values Questionnaire). 
Респондентам предлагается 21  описание условного 
индивида, характеризующее его ценностные установ-
ки. Например: «для него очень важно быть простым 
и скромным; он старается не привлекать к  себе вни-
мание», «для него важно показать свои способности; 
он хочет, чтобы люди восхищались тем, что он дела-
ет»5. Каждый «портрет» оценивается респондентом 
по  шестибалльной шкале в  диапазоне от  «очень по-

 4 “Curious (interested in  everything, exploring)” (Fischer, 
Schwartz S. 2011, 1130–1132).

 5 См.: перевод опросника в статье: Магун, Руднев, Шмидт 2015, 
78.
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хож на меня» до «совсем не похож на меня». В этом 
опроснике нет ни «стремления к знанию», ни «любо-
знательности».

В  ежегодниках «Общественное мнение», публи-
куемых Аналитическим центром Юрия Левады, раз-
дела или  какой-либо рубрики, посвященных науке, 
нет. В  некоторых опросниках наука фигурирует 
в  пакете с  культурой и  искусством. Так, вариантом 
ответа на вопрос: «Что, по Вашему мнению, входит 
в  понятие „великая держава“?» — является словосо-
четание «великая культура, наука, искусство»; и  от-
вет этот в  последние десять лет стабильно — прав-
да, с большим отрывом — следует прямо за тройкой 
лидеров: «высокое благосостояние граждан», «эко-
номический и  промышленный потенциал страны», 
«военная мощь, наличие ракетно-ядерного оружия» 
(Общественное мнение 2018, 33, табл. 3.1.11). Одна-
ко относительно высокое место упомянутого «па-
кета» связано скорее с  «великой культурой», неже-
ли наукой, как  располагают думать данные анкеты, 
где «российская культура» и «современные достиже-
ния российской науки» выступают порознь (Там же, 
30, табл. 3.10). В ответах на вопрос: «Какие события 
и явления в истории нашей страны вызывают у Вас 
чувство гордости?» — достижения российской науки 
оценены сравнительно высоко (причем в последние 
годы наблюдается тенденция роста), но такая оцен-
ка, вероятно, навеяна фигурирующим в анкете пунк-
том о  «ведущей роли страны в  освоении космоса» 
(Там же, 30, табл. 3.1.2). В ответах на вопрос: «Какие 
темы в  новостях из  социальных сетей вас интересу-
ют больше всего?» (тут  данные только за  2018  г.) — 
наука занимает последнее место, интерес к  ней об-
наружили 17% опрошенных (Там же, 107, табл. 15.3); 
достойно внимания, однако, что в возрастной груп-
пе от  18 до  29 лет доля интересующихся оказа-
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лась несколько выше средней  — 20% (Там  же,  112, 
табл. 15.13)6.

Сам Юрий Александрович Левада отношением 
к  знанию интересовался. В  обследованиях, осущест-
вленных им вместе с коллегами в 1989 и 1999 гг., опра-
шиваемым предлагалось продолжить утверждение: 
«Дети должны…». Один из вариантов гласил: «Стре-
миться к знаниям». Соответствующий ответ оба раза 
оказался в лидирующей тройке — наряду с одобрением 
таких качеств, как  уважение к  родителям, честность 
и порядочность (Окольская 2017, 477–478). Между тем 
с 1990 по 2011 г. Россия четырежды участвовала во Все-
мирном исследовании ценностей (World Values Sur-
vey); в этом исследовании вопрос о стремлении к зна-
ниям (или аналогичный ему) не ставился.

Все это говорится не в упрек социологам — они ре-
шают собственные задачи. Приведенные факты ис-
пользуются здесь лишь как  симптом угасания обще-
ственного интереса к познавательной деятельности.

Такое положение дел неудивительно для  обще-
ства потребления. Об идеально-типическом предста-
вителе этого общества можно сказать то же, что Ор-
тега-и-Гассет в  свое время (1930) говорил о человеке 
массы: ему свойственно считать, что та цивилизация, 
которую он  видит и  использует со  дня появления 
на свет, так же естественна, как природа; он не пони-
мает, сколько таланта, усилий и вековой работы сто-
ит за тем или иным научным открытием или техни-
ческим устройством. Человеку общества потребления 

 6 Косвенным указанием на отношение к науке может быть из-
мерение уровня научной грамотности в обществе. По имею-
щимся здесь не  безусловно представительным и  не  вполне 
синхронным данным, Россия оказывается во второй полови-
не, ближе к середине, из 40 изученных стран. См.: материал 
Ольги Шуваловой на сайте Левада-центра: URL: https://www.
levada.ru/2018/02/05/ko-dnyu-rossijskoj-nauki-2/.
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привлекательность познавательной, исследователь-
ской деятельности, в сущности, непонятна — у него нет 
опыта такой деятельности. Он мог бы уважать науч-
ное образование и научную деятельность как средство 
социального лифта, но  в  наши дни спорт или  шоу-
бизнес в  этом качестве намного привлекательнее7. 
Человек общества потребления слышал о  глобаль-
ных проблемах и  знает, что  и  к  их возникновению 
как-то причастны ученые. В  его восприятии ученые 
скорее колдуны, нежели жрецы. Они имеют какое-то 
отношение к грозным силам: глобальное потепление, 
ядерная угроза, манипуляция людьми. Он, правда, 
слышал и  то, что  только ученые тут могут помочь. 
И  если научное знание способно выступать как  по-
лезным, так и  вредоносным, то  нужно быть начеку: 
в  ряде стран неравнодушные граждане уже развора-
чивают движение за то, чтобы взять науку под обще-
ственный контроль (Makarovs, Achterberg 2018). Об-
щество потребления, судя по  всему, просуществует 
еще долго, и вместе с ним подозрительное отношение 
к науке окажется долгосрочным трендом.

Университеты и расходы на них

Университеты глубоко укоренены в системе современ-
ной жизни, и как институт они обладают огромным 
запасом прочности. Тем не  менее их существование 
в  обществе, которому непонятно, зачем затрачивать 
огромные усилия на  приобретение знаний, обрече-
но на трудности. В последние годы мы со всех сторон 

 7 Есть интересные данные, что в экономически менее развитых 
странах, не достигших уровня общества потребления, обна-
руживается большее уважение к науке, чем в постиндустри-
альных. См.: Inglehart, Baker 2000, 27–28. 
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слышим жалобы на состояние дел с университетами — 
в Европе, Америке и России8. Юрген Миттельштрасс, 
философ, историк науки, университетский препода-
ватель с огромным опытом, эксперт, консультировав-
ший правительства Германии и Австрии, констатирует 
утрату университетами теоретического представления 
о себе — у современных университетов нет философии 
университета (Mittelstraß 2012). Это заключение нахо-
дится в полном согласии с нашим общим диагнозом.

В эпоху отсутствия ясных масштабных целей возра-
стает роль такого критерия, как краткосрочная финан-
совая эффективность. Во многих странах отмечается 
тенденция к превращению университетов в бизнес-
компании по продаже образовательных услуг. Наряду 
с оптимизацией в отношении мелочей это, как прави-
ло, ведет к снижению качества образования — напри-
мер, вследствие все возрастающей нагрузки на препо-
давательский состав или же в результате расширения 
практики краткосрочных контрактов, выравнивания 
оплаты труда вновь нанятых преподавателей с опла-
той труда тех, кто давно связал себя с данным универ-
ситетом: все это ведет к растущей отчужденности там, 
где как раз требуется дух вовлеченности в общее дело.

В  переходную, после Нового времени, эпоху зар-
платы университетских преподавателей на  Западе 
остались высокими, однако в наступившем XXI в. их 
реальный рост много где  остановился9, и  во  всяком 
случае очевидно, что в сравнительном плане уровень 

 8 См., например: Ридингс 2010; Nelson 2010; Nixon 2011; Mittel-
straß 2012; Кроу, Дэбарс 2017, 26–35; Кузьминов, Песков 2017; 
Соколов 2017; Юркевич 2017.

 9 В  американских университетах в  период с  2002–2003 по 
2014–2015 гг. заработки преподавателей с учетом инфляции 
остались практически теми  же в  гуманитарных и  социаль-
ных науках, за счастливым исключением экономики (Curtis, 
Kisilewsky 2015).
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материального благополучия университетских препо-
давателей стал ниже. Сто или 50 лет назад профессор 
воспринимался в Европе как человек весьма солидно-
го достатка, теперь это далеко не так. Когда в Америке 
или Англии заходит речь о плюсах и минусах акаде-
мической карьеры, возможность для  способного че-
ловека зарабатывать лучше за пределами университе-
та принимается как факт, не подлежащий сомнению.

Если до последнего экономического кризиса, вплоть 
до 2009 г., доли ВВП, затраченные на все сферы обра-
зования, росли практически во всех странах Организа-
ции экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
то после кризиса рост этот, в общем и целом, не возоб-
новился; более того, наступил легкий спад (Двенадцать 
решений 2018, 15, рис. 7; ср. OECD 2017, 180). Картина 
расходов российского бюджета здесь демонстрирует об-
щую тенденцию: в 2009 г. доля ВВП в расходах на об-
разование достигла 4,1%, а в последнее время она со-
ставляет около 3,5% (против 5% в Евросоюзе и более 6% 
в США (Двенадцать решений 2018, 14–15, рис. 7)). Правда, 
в большинстве стран ОЭСР произошло перераспределе-
ние внутри расходов на образование в целом в пользу 
расходов на высшее образование (OECD 2017, 180). В ре-
зультате в 2014 г. страны ОЭСР в среднем потратили 1,6% 
своего ВВП на высшее образование, тогда как расходы 
2005 г. были меньше — в среднем 1,4% (OECD 2017, 181)10.

 10 Стоит отметить, что страны ОСЭР заметно отличаются друг 
от  друга в  отношении баланса между государственными 
и частными инвестициями в образование, включая высшее. 
Частные инвестиции в  высшее образование весьма значи-
тельны в  таких странах, как  Чили, США, Колумбия, Вели-
кобритания, Австралия, Канада. В  России они  значитель-
но ниже, но  все  же их доля ощутимо выше, чем в  север-
ных странах и Австрии (см.: https://data.oecd.org/eduresource/
public-spending-on-education.htm#indicator-chart; https://
data.oecd.org/eduresource/private-spending-on-education.
htm#indicator-chart).
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Современное постиндустриальное общество еще 
очень богато, и  в  нем немало богатых университе-
тов. Но на что идут средства? На оплату ширящего-
ся управленческого аппарата и  на  различные спор-
тивные и  культурно-бытовые facilities. Где  построен 
новый спортзал, где — центр медитации, где — что-то 
еще. В  здании немецкого университета, который я 
имел возможность относительно регулярно посещать 
в  течение последних 20  лет, появилось четыре но-
вых кафе, тогда как в электронном каталоге библиоте-
ки, являющейся гордостью этого университета, стали 
обнаруживаться существенные ошибки. Универси-
тетские сайты завлекают будущих студентов не  обе-
щанием знаний, а  привлекательностью атмосферы, 
возможностью получить особый жизненный опыт, хо-
рошо провести время.

Университеты готовы затрачивать средства также 
на  инновации, но  нужно иметь в  виду, что  под  ин-
новациями понимаются прежде всего меры, направ-
ленные на  улучшение финансовых показателей. Ря-
дом с “innovation” на университетских сайтах тотчас 
возникают “entrepreneurship”, “entrepreneurial spirit” 
и по меньшей мере обещания обеспечить вклад в раз-
витие “technology”. Поиски  же новых моделей уни-
верситета далеко не соответствуют частоте и энергии 
разговоров о его кризисе. Это неудивительно: в эпо-
ху аномии в  умах царит скорее разброд, нежели го-
товность к  целенаправленным преобразованиям. Ра-
зумеется, мы были свидетелями Болонского процесса, 
который в университеты многих стран привнес замет-
ные структурные изменения. Однако эти изменения 
создавались в  значительной мере ради администра-
тивного удобства, они  решали экономические и  по-
литические, а не образовательные задачи. Людей, оза-
боченных современным состоянием университетов, 
Болонский процесс не успокоил — скорее наоборот.
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В  Америке, не  затронутой Болонским процес-
сом, принципиальных новаций, кажется, немного. 
При всей остроте споров в американской «академии» 
здесь слишком большое разнообразие университетов, 
чтобы сделать проблему преобразований насущной. 
Разнообразие условий и возможностей, впрочем, по-
родило такой опыт, как  модель «нового американ-
ского университета» в  Аризоне (Кроу, Дэбарс 2017). 
Логично ожидать, что в Америке и Европе появятся 
энтузиасты, которые будут пытаться сделать универ-
ситеты лучше. Однако настоящий кризис еще не на-
ступил, и большинство предпочтет мириться с недо-
статками, нежели торопить его. Новшества, которые, 
безусловно, повлияют на  университет, начнутся вне 
его стен. В  ближайшем будущем мы, судя по  всему, 
станем свидетелями распространения краткосрочных 
курсов; их выпускники станут обладателями сертифи-
катов, которые в  глазах многих работодателей ока-
жутся ничуть не  менее привлекательными, чем уни-
верситетские дипломы (Кузьминов, Песков 2017, 213). 
Тогда университетам с  высокой платой за  обучение 
придется что-то придумывать.

Упадок ценностей профессионального 
служения и призвания

Осенью 1917  г. Макс Вебер выступил в  Мюнхенском 
университете с  лекцией “Wissenschaft als Beruf”  — 
«Наука как  призвание и  профессия»: так было пере-
ведено на русский язык это заглавие с учетом интер-
претации самим Максом Вебером емкого слова Beruf 
(Вебер 1990, 707–735). Читатель младшего поколения, 
знакомящийся с  наследием классика социологии, 
не без некоторого удивления, должно быть, заметит, 
сколь часто в лекции звучит тема служения. Читатель 
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старшего поколения, скорее всего, не обратит на это 
обстоятельство внимания, ибо выражения вроде «слу-
жить людям», «служить прогрессу», «служить науке», 
«служить Родине» бесчисленное множество раз были 
слышаны им (или ею) в школьные и, возможно, сту-
денческие годы. Однако специфически советским яв-
лением здесь является разве что  гипертрофия соот-
ветствующей фразеологии, но не лежащая в ее основе 
система ценностей. Что произошло с принципом слу-
жения? Что возвело его на высоту и почему там его 
больше нет?

Упоминание Вебера подталкивает мысль в сторону 
знаменитой «Протестантской этики» с ее особым раз-
делом «Концепция призвания у Лютера». Вебер обра-
щается здесь к постепенному формированию у Лютера 
учения о том, что выполнение мирских обязанностей 
служит единственным средством быть угодным Богу, 
что  это диктуется божественной волей и  потому все 
дозволенные профессии равны перед  Богом. Такого 
рода квалификацию мирской профессиональной дея-
тельности Вебер называет «одной из  самых важных 
идей, созданных Реформацией, и  в  частности Люте-
ром» (Вебер 1990, 98).

Однако принцип служения распространялся дале-
ко не только усилиями Лютера и Реформации. Хотя 
в  пору институциализации науки, во  второй поло-
вине XVII  в., были ученые, которые видели в  своей 
деятельности служение Богу, других, однако, вооду-
шевляло представление о  том, что  наука приносит 
пользу человечеству11. Так, заявленной целью, поло-

 11 Обе позиции документированы в  книге Роберта Мертона 
(Merton 1970  [1938]). Впоследствии под  «тезисом Мертона» 
стала известна идея о решающей роли протестантизма в ин-
ституциализации современной науки; сам Мертон высказы-
вался менее категорично.
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женной в основу издания в  1665 г. первого научного 
журнала, Philosophical Transactions, было “bringing bene-
fit to Mankind”. Этот врожденный, так сказать, гума-
низм современной науки имеет еще одно измерение: 
ученые образуют сообщество, пересекающее не  толь-
ко пространственные (государственные и языковые), 
но  и  временны´е границы: они  продолжают работу 
предшественников и  передают ее продолжение по-
томкам12.

Однако человечество — слишком абстрактный объ-
ект для  преданного служения. Другое, тоже вообра-
жаемое, но  более значимое для  многих умов сооб-
щество, по-видимому, сыграло более важную роль 
в  распространении ценностей служения. Речь идет 
о  нации. Идея нации апеллирует к  солидарности. 
В своем не строго обязательном, но вполне логичном 
выражении идея нации подразумевает триаду «свобо-
да, равенство, братство». Поскольку нации сформи-
ровались на общекультурном европейском простран-
стве и поскольку Европа заняла в то же самое время 
лидирующее или  даже доминирующее положение 
в мире, они образовали как бы семью европейских на-
ций (куда, в общем и целом, вошла и Россия). Нации, 
однако, выросли в  Европе, разделенной на  множе-
ство государств, и отношения между ними периодиче-
ски доходили до состояния войны. Нация предстала 
братством, жизнь которого неизмеримо длительней 
и значительней, чем жизнь (ценность которой не от-
рицалась) отдельного ее члена. Поэтому нация рас-
считывала на  то, что  отдельные ее члены будут ей 
служить, и считалось, что в трудный час нация впра-
ве послать каждого своего члена сражаться и умирать 
за общие интересы и общую судьбу.

 12 Об  этом ярко сказано, в  частности, у  Макса Вебера (Вебер 
1990, 707–735, 708–712).
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Ситуация стала меняться после Второй мировой 
войны, когда отдельные европейские нации оказа-
лись в  военном отношении неизмеримо слабее двух 
сверхдержав. После ухода Франции из  Алжира, рас-
пада британской колониальной империи, антивоен-
ного движения в  США, при  сформировавшейся при-
вычке к  мирной жизни нации одна за  другой стали 
формально или  фактически отказываться от  призы-
ва на военную службу и от того, чтобы считать себя 
вправе распоряжаться жизнью своих граждан, то есть 
в известном смысле — от того, чтобы быть нациями13. 
Хорошо это или плохо, такая перемена должна была 
постепенно, но  решительно отразиться на  всем ком-
плексе ценностей служения, и  в  частности на  идее 
служения науке. 

Преимущественно гражданская интерпретация на-
ции, в отличие от ее преимущественно этнической ин-
терпретации, была превосходно совместимой с  иде-
ей общечеловеческого братства. Между тем отсылки 
к человечеству исчезли вместе с отсылками к прогрес-
су. Знаменитая фраза Нила Армстронга при высадке 

 13 Выражение «воображаемое сообщество» подразумевает от-
сылку к  книге Бенедикта Андерсона (Андерсон 2001). Сре-
ди обширной литературы, посвященной феноменам нации 
и национализма, особое место занимают работы Лии Грин-
фельд, в которых нация и nationalism (русское слово «нацио-
нализм» здесь не будет эквивалентным) интерпретируются 
как  базовая структура и  основа мировосприятия современ-
ного общества соответственно. В  этих работах очень мно-
го ценного, хотя — как  всегда в  такого рода случаях — ка-
кие-то явления могут быть поняты и  представлены иначе. 
Так, мое рассуждение предполагает упадок и  трансформа-
цию феномена нации в  последние полвека, тогда как  Лия 
Гринфельд говорит о глобализации этого феномена (Green-
feld 2016, 128–137). Поскольку в одном случае речь идет о ев-
ропейских странах, а в другом — об Индии и Китае, оба под-
хода, возможно, совместимы.
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на Луну “That’s one small step for a man, one giant leap 
for  mankind” была последней в  своем роде. Призы-
вать к служению человечеству стало так же не приня-
то, как призывать к служению нации.

Для людей науки разрыв с идеей служения не явля-
ется чем-то безусловно значимым. Фалес и его после-
дователи были далеки от  этой идеи, и  тем не  менее 
на  их счету первые и  принципиально важные шаги 
теоретической науки — такие как  объяснение затме-
ний, природы лунного света, обоснование гипотезы 
о  шарообразности Земли и, главное, формирование 
традиции теоретического исследования (Panchen-
ko 2012). Не следовали идее служения ни Коперник, 
ни Галилей. Ученые движимы интересом к предмету 
и проблеме, которую они решают, а также ожиданием, 
что их достижения получат признание. Но это — когда 
они уже стали учеными. Между тем воспитывать но-
вое поколение ученых в рамках профессионально ори-
ентированного обучения при упадке ценностей служе-
ния становится труднее. И  это относится не  только 
к науке, но и к другим профессиям. Все меньшее чис-
ло людей начинают смотреть на профессию как на не-
что их возвышающее и  придающее жизни важный, 
пусть и далеко не единственный смысл.

Российская специфика

Россия — часть современного мира и при всех оговор-
ках — часть западной цивилизации. Все жанры вели-
кой русской литературы пришли из европейских ли-
тератур. Европейского же происхождения — русская 
симфоническая и оперная музыка, русский театр, рус-
ская живопись последних веков, русские общественно-
литературные журналы и, конечно же, русские науч-
ные и образовательные учреждения, все, что относится 
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к сфере знания. Прибавим автомобили, самолеты, фут-
бол, умение добывать нефть и газ, множество прочих 
технологий, фабрики, заводы, железные дороги, сель-
скохозяйственные машины, политические институты 
и проч. Страна живет в современном информацион-
ном пространстве, внутри мирового рынка, с его ди-
намикой спроса, предложения, услуг. Высшие учебные 
заведения сосредоточены в больших городах; значи-
тельная часть университетов, причем лучших, при-
ходится на Москву и Санкт-Петербург. Образ жизни 
здесь мало отличается от образа жизни в больших го-
родах европейских стран. Антизападные настроения, 
присущие части российского общества и усиленно раз-
дуваемые в последние годы различными агитатора-
ми, значительно больше сказываются в политической 
сфере, нежели в социальной. Изучение системы цен-
ностей российских граждан, и в особенности ценно-
стей младшего поколения, выявляет существенное 
сходство с тем, что наблюдается в западных странах — 
как в самих ценностях, так и в их динамике. В частно-
сти, в России растет влияние ценностей открытости 
изменениям (Магун, Руднев 2010; Магун и др. 2015), 
а в воспитании детей растет поощрение самостоятель-
ности, независимости в противоположность установ-
ке на послушание (Окольская 2017)14. Особенностью же 
России является слабая выраженность надличных, аль-
труистических ценностей и сильный крен в сторону 
ценностей индивидуалистических15. Итак, с одной сто-

 14 Такая тенденция вообще характерна для  постиндустриаль-
ных обществ. В период с 2006 по 2011 г. тренд на смещение 
баланса в ущерб послушанию, отмечает Л. А. Окольская, оста-
новился, но, впрочем, аналогичные процессы наблюдались 
и в некоторых западных странах.

 15 Магун, Руднев 2010; Магун  и  др. 2015. По  формулировке 
(и классификации), предложенной во второй из указанных 
статей, «наиболее дефицитным для России, как и для боль-
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роны, мы видим явления и тенденции, общие со стра-
нами постиндустриального мира, а то, что, с другой 
стороны, отличает российские ценности, — степень 
выраженности стремления к богатству, власти, успеху 
в противоположность социально ориентированным 
ценностям, — не является фактором, формирующим 
мотивации для упорного труда по освоению сложной 
профессии с целью послужить затем обществу. Никакое 
образование невозможно получить без усилий, однако 
либеральное образование, в сравнении с традицион-
ным для России профессионально-ориентированным, 
умеет сделать процесс обучения более увлекательным, 
более соответствующим характеру и склонностям того 
или иного студента. 

Обратимся к  данным, специфически связанным 
с младшими российскими поколениями. Результаты 
исследования поколения так называемых миллениа-
лов недавно представил В. В. Радаев (2018). Речь идет 
о  людях, родившихся между 1982 и  2000  гг. и,  соот-
ветственно, взрослевших (то  есть проходивших ре-
шающую фазу личностного формирования) в период 
с 1999 до 2016 г., которым ограничиваются данные ис-
следования В. В. Радаева.

Миллениалы заметно откладывают до более позд-
него возраста многие поступки, которые ассоции-
руются со  «взрослостью», — вступление в  брак, ро-
ждение детей. Откладывается молодым поколением 
и выход на рынок труда (в том числе в связи с увели-

шинства других постсоциалистических стран, является цен-
ностный класс Роста, сочетающий приверженность социаль-
ным ценностям Заботы (альтруизма, толерантности, равен-
ства и справедливости) и индивидуалистическим ценностям 
Открытости (самостоятельности, смелости и  стремления 
к новизне)» (С. 93). Ряд данных побуждает думать, что жен-
щины в России больше, чем мужчины, «тяготеют к полюсу 
альтруизма» (Окольская 2017, 495).
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чением продолжительности образования). Когда  же 
миллениалы выходят на рынок труда, то оказывают-
ся самым «нетерпеливым» поколением, которое ищет 
возможности для  более быстрого успеха (и  матери-
ального, и профессионального) и интенсивно пробует 
разные возможности для его достижения. Это прояв-
ляется, например, в более частых сменах места рабо-
ты, а также профессии.

Миллениалы наиболее активны среди всех взрос-
лых поколений в  использовании гаджетов и  интер-
нета (хотя решающий количественный скачок в этом 
отношении произошел скорее в предшествующем по-
колении); у  миллениалов доля пользователей соци-
альных сетей значимо выше, чем в предшествующих 
поколениях.

Миллениалы — поколение малопьющих и  озабо-
ченных здоровым образом жизни. Его представители 
значительно чаще занимаются физической культурой 
и спортом — в детстве и юношестве таковых большин-
ство, после достижения 20-летнего среднего возраста 
их доля стабилизируется на уровне 40–43%.

Миллениалы — поколение неверующих.
Они — поколение оптимистов, и  они  демонстри-

руют наиболее высокий уровень удовлетворенности 
жизнью (отличия от  всех предшествующих поколе-
ний статистически значимы). Так, среди миллениа-
лов в 2016 г. доля удовлетворенных жизнью достигала 
59,1%, а в предшествующем поколении в аналогичном 
возрасте в 2002 г. — лишь 35,6%. При этом по удовле-
творенности работой и уровнем ее оплаты миллениа-
лы в 2016 г. почти не отличаются от предшествующих 
двух поколений. Их удовлетворенность жизнью, оче-
видно, обеспечивается сторонами, в меньшей степени 
связанными с профессией.

Хотя классификацию российских поколений 
В. В. Радаев строит, исходя исключительно из событий 
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российской истории, тем не менее, описывая милле-
ниалов, он регулярно — и совершенно уместно — отме-
чает аналогичные черты и тенденции у американцев 
и европейцев того же поколения.

Презентацию своего исследования, состоявшуюся 
27 марта 2018 г. в Высшей школе экономики, В. В. Ра-
даев сопроводил наблюдениями над  характерны-
ми особенностями своих студентов последних лет. 
Он  констатировал, в  частности, такие тенденции, 
как отказ от чтения сложных текстов; получение зна-
ния как поиск готовой к использованию информации; 
работа с искусственным интеллектом вместо профес-
сиональной экспертизы; трудности с  концентраци-
ей; изменение планов, отсутствие длинных линейных 
траекторий; слабые корпоративные приверженно-
сти (профессии, группе, организации); откладывание 
важных решений (профессиональных, личных); же-
лание быстрого успеха и  признания (материального 
и личного); стремление к самореализации путем ин-
дивидуальных креативных проектов16.

Легко усмотреть, что  перечисленные свой-
ства в  большинстве своем являются скорее препят-
ствием, нежели подспорьем на  пути овладения той 
или иной сложной профессией. Однако в рамках об-
учения по  принципам либерального образования 
некоторые из  них могут быть обращены в  средства 
для  внутреннего роста и  развития. Здесь не  удастся 
подменить постепенно формирующиеся знание и на-
выки готовой к  использованию информацией, пото-
му что  для  выполнения творческих заданий инфор-
мации недостаточно. Для  чтения сложных текстов 
у  студентов, самостоятельно выбирающих курсы 
для  посещения, будут и  выше мотивация, и  строже 
обязательства. Изменение планов либеральным обра-

 16 https://www.youtube.com/watch?v=wGhCYI9yl5k.
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зованием, в  сущности, предполагается, а  самореали-
зация путем индивидуальных креативных проектов 
им прямо поощряется.

Интересное исследование молодежи в  возрасте 
до 25 лет было проведено в конце 2016 г. по заказу Сбер-
банка. Поскольку исследование включало, по-види-
мому, коммерческую цель, а его результатов, пред-
ставленных научным образом, как  будто не  видно, 
то естественно осторожное отношение к его данным. 
Тем не менее картина выглядит правдоподобной, и вот 
ее некоторые параметры.

Главная ценность у  младшего поколения  — по-
иск своего пути. Только в  этом случае можно стать 
счастливым. Трудности означают, что  путь невер-
ный. Жизнь должна приносить удовольствия17, и это 
поколение не  рвется менять мир или  человечество. 
Каждый волен делать что хочет. Модно «самосовер-
шенствование» и «саморазвитие», под которыми по-
нимаются любые увлечения. Обязательно нужно про-
бовать разное: жизнь хороша, когда разнообразна. 
Счастье измеряется разнообразием жизни и удоволь-
ствием от  нее, а  не  богатством и  статусом18. Харак-

 17 Позволю себе снова процитировать эссе «Когда закончилось 
Новое время?»: «Эпоха без коллективных целей в сочетании 
с экономическим процветанием неизбежно оказывается эпо-
хой гедонистической» (Панченко 2009, 51).

 18 Ср.: там же. С. 52: «Современный человек безусловно призна-
ет право каждого на pursuit of happiness. Здесь, правда, ситуа-
ция тоже оказывается достаточно новой. Принцип усилий, 
направленных на  обретение счастья, остался, но  утратил 
свой социальный смысл, коль скоро все социальные пред-
посылки обеспечены. Обретению счастья теперь не мешают 
ни сословные перегородки, ни происхождение из малообес-
печенной семьи. В результате речь идет даже не об усилиях, 
направленных на  обретение счастья, а  о  поисках счастья — 
которые и сами по себе предполагают достаточно приятное 
времяпрепровождение».
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терен минимальный горизонт планирования: «луч-
ше жить сегодняшним днем и не строить глобальных 
планов на будущее»19.

Кажется ясным, что  подобные ценностные уста-
новки плохо соответствуют принципам, на  которых 
выстроено европейское и российское профессиональ-
но ориентированное образование. Однако стремление 
к  самосовершенствованию, саморазвитию и  разнооб-
разию и  даже минимальный горизонт планирова-
ния совершенно не противоречат образованию либе-
ральному.

Разумеется, было бы неправильным сосредоточить 
внимание лишь на тех параметрах российской обще-
ственной жизни, которые благоприятствуют внедре-
нию и  распространению либерального образования. 
Имеются и  препятствия. Либеральное образование 
требует значительных затрат (Беккер 2014, 38). Между 
тем по сравнению с абсолютным большинством стран 
ОСЭР в  России образование  — начальное, среднее 
и высшее — из года в год недофинансируется. В долях 
от  ВВП в России расходуется приблизительно в пол-
тора раза меньше, чем в среднем по ОСЭР (Двенадцать 
решений 2018, 14–15 и рис. 7), и сохранение такого по-
ложения дел на  протяжении многих лет усугубляет 
негативный эффект. По относительной численности 
населения с высшим образованием Россия — мировой 
лидер, но  в  рейтинге расходов на  высшее образова-
ние она занимает 69-е место (Lanvin, Evans 2018, 206). 
«В  ведущих российских университетах сегодня зар-
плата профессора примерно в 4–5 раз ниже, чем сред-
няя заработная плата в университетах развитых стран» 
(Кузьминов, Песков 2017, 214), и при этом есть осно-
вания думать, что в России все большую долю дохо-

 19 См., например: URL: https://adindex.ru/news/researches/2017/ 
03/10/158487.phtml.
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дов забирают люди в погонах, и не видно, что их мо-
жет остановить.

Хотя исследования ценностей граждан Российской 
Федерации демонстрируют эволюцию в сторону боль-
шей открытости к новизне, не приходится сомневать-
ся в  том, что  и  в  российском обществе, и  в  россий-
ской власти очень многие с  недоверием относятся 
к  преобразованиям  — и  в  силу травматической со-
ставляющей исторического опыта перемен, и  в  силу 
неясности перспектив общественных усилий, пред-
принимаемых без  поддержки государства, и  в  силу 
недоверия к большинству институтов власти, и в силу 
практической невозможности прибегнуть к  такому 
механизму преобразований, как серьезная обществен-
ная дискуссия. Власть, которая регулярно в собствен-
ных интересах меняла правила игры в политической 
жизни и по собственному усмотрению корректирова-
ла свои обязательства в социальной сфере, не может 
восприниматься как  участник дискуссии, чьи слова 
заслуживают доверия, тогда как  общественные акти-
висты не  могут восприниматься как  люди, чьи сло-
ва могут иметь значимые практические последствия; 
свободы слова для  поддержания общественной дис-
куссии недостаточно. При  этом исследования Ингл-
харта, как и общие соображения, побуждают думать, 
что  большей готовностью воспринять отход от  зна-
комых схем отличаются люди с  относительно высо-
ким уровнем защищенности. И коль скоро в условиях 
экономической стагнации и углубляющейся неэффек-
тивности власти будет возрастать уровень социаль-
ной незащищенности и  социального беспокойства, 
то соответственно возрастет и недоверие к ценностям 
свободного выбора в  области жизненных стратегий, 
в  частности образования. С  другой стороны, достиг-
ло студенческого возраста поколение, формировав-
шееся в  условиях экономической и  политической 
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стабилизации, роста благополучия — словом, в  атмо-
сфере, благоприятной для  формирования постмате-
риалистических ценностей и  стратегий свободного 
выбора. К  тому  же на  ценности выбора настаивает 
коммерция общества потребления, и с этой силой не-
легко спорить. В целом можно сказать, что осложне-
ния, связанные с российской политической системой 
и  текущей политикой, выступают лишь фактором 
торможения, в  них не  заключено какой-либо кон-
структивной альтернативы. Развитие (если отвлечься 
от наиболее мрачных сценариев) пойдет в заданном 
направлении, быстрее или медленнее, с более или ме-
нее щедрыми плодами.

Более того, у современного российского уклада об-
щественной жизни имеется, как кажется, одно конку-
рентное преимущество: обилие в  обществе потенци-
ально креативных людей и благосклонное отношение 
в  современной России к  креативности; в  частности, 
не враждебна креативности российская власть — ее по-
литтехнологи здесь сами в первых рядах. Россия — ог-
ромная страна с большим разнообразием жизненных 
условий и с недавним опытом исторических перемен. 
По сравнению с западными странами жизнь здесь но-
сит более иррациональный характер, правила до-
пускают исключения, у  людей здесь меньшая пред-
определенность жизненного пути набором заданных 
треков. Способствующее креативности разнообразие 
личностного опыта подкрепляется теперь еще широ-
ко и  глубоко укорененным индивидуализмом. Оста-
ется повторить, что  либеральное образование креа-
тивность пестует.

Оговоримся, что той креативности, о которой идет 
речь, будет недостаточно для  возрождения великой 
русской литературы, великого искусства — для  этого 
нужны еще и другие условия, социальные и историче-
ские (Панченко 2012). Зато креативность превосходно 
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пригодится в том, что раньше называли «народным 
хозяйством»: ведь в наши дни обеспечение внешней 
привлекательности и  развлекательности присутству-
ет едва  ли не  во  всех экономически успешных начи-
наниях20.

Заключение

Какая стратегия адекватна современному обществу — 
богатому, по  любым историческим меркам, и  при-
знающему важность образования, но  оказавшемуся 
в  условиях упадка интереса к  знанию, без  общепри-
знанных масштабных конструктивных целей, с инди-
видами, думающими не о служении обществу, а о са-
моразвитии и самореализации? В наши дни кажется 
логичным попытаться соединить подходы, характер-
ные для двух ведущих культур современного мира — 
западной и  китайской. Западная традиция диктует 
установку на  преобразовательную деятельность, ос-
нованную на рациональной интерпретации ситуации, 

 20 Креативность, о которой идет речь, не вполне соответствует 
тем «талантам», привлечение, формирование и удержание 
которых различными странами изучает Европейский ин-
ститут управления бизнесом (INSEAD). Там речь идет ско-
рее о человеческом капитале, о возможности и способности 
страны его использовать. Новейший суммарный рейтинг, 
опубликованный INSEAD, ставит Россию на 53-е место, то-
гда как возглавляют его Швейцария, Сингапур, США, Нор-
вегия, Швеция, Финляндия (Lanvin, Evans 2018, 13–15, tab-
le 1). Интересны и более частные данные. Например, в об-
ласти global knowledge skills России отведено 26-е  место, 
причем 7-е — в отношении high-level skills. Российские уни-
верситеты находятся на 26-м месте, возможность продол-
жать обучение в  течение всей жизни — на  57-м, «неутечка 
мозгов» (brain retention) — на 71-м, доступ к возможностям 
роста — на 101-м.
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китайская предлагает делать это не горячась, не ста-
вя невыполнимых задач, без насилия, в соответствии 
с природой вещей21.

В  сфере высшего образования профессионально 
ориентированное и  либеральное образование, по-ви-
димому, является принципами и  системами, необ-
ходимым образом дополняющими друг друга. Одни 
люди рано понимают, чем они  хотят заниматься 
в  жизни; к  другим это понимание приходит позд-
но. В одни времена профессия, приобретенная упор-
ным трудом в  ходе длительного обучения, гаранти-
рует прочную жизненную позицию; в другие времена 
быстрота технологического развития и  международ-
ная конкуренция такой гарантии лишают, и человеку 
приходится менять профессию и переучиваться. Одна 
модель создает специалиста, другая воспитывает ши-
роту и гибкость. 

Профессионально ориентированная модель высше-
го образования прекрасно работала в течение длитель-
ного времени и принесла выдающиеся плоды. Сохра-
нить ее отдельные очаги представляется категорически 
необходимым — без этого сложная махина современной 
цивилизации, возводившаяся на протяжении послед-
них двух столетий, попросту рухнет. Однако профес-
сионально ориентированное университетское образо-
вание европейского образца формировалось в особых 
исторических условиях — в условиях историко-куль-
турной эпохи, именуемой «Новое время», и эпоха эта, — 
хотя мы еще тысячами нитей связаны с ней, — в сущно-
сти, завершилась. Эта эпоха была устремлена в будущее, 
верила в прогресс, а улучшение общественных условий 
жизни считала своей первейшей задачей. В нынешней 
эпохе либеральному образованию, более ориентиро-

 21 «Лучшее подобно воде: она приносит пользу всем существам 
и не борется с ними» («Дао дэ цзин», 8).

LO_LA.indb   47 07.12.2020   14:28:26



48

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я  М О Д Е Л Ь . . .  И С К У С С Т В  И  Н А У К

ванному на развитие индивида, нежели на непосред-
ственное решение общественных задач, естествен-
но занять более значительное место, чем в прежней. 
С изменением общественной ценности знания меня-
ется готовность учащихся прилагать усилия, чтобы 
знания получать. Ни трудолюбие, ни целеустремлен-
ность не занимают видного места в новой системе цен-
ностей. Между тем эти качества чрезвычайно важны 
в системе профессионально ориентированного обра-
зования, но могут быть отчасти компенсированы по-
вышенной мотивацией, увлеченностью в системе об-
разования либерального.

Потребность общества в  тех или  иных специа-
листах с  высшим образованием меняется: их нужно 
то больше, то меньше; образованные и умеющие мыс-
лить граждане нужны всегда, особенно в демократи-
ческом, внесословном обществе, предполагающем все-
общий доступ к  принятию общезначимых решений. 
Общество, поощряющее индивидуалистическую, ка-
залось бы, установку на самореализацию, в результа-
те оказывается в выигрыше.

В  обозримом будущем способность профессио-
налов справляться с  узким кругом специальных за-
дач будет превзойдена искусственным интеллектом. 
С  другой стороны, в  условиях глобализации, в  силу 
растущей взаимозависимости стран и регионов, а так-
же различных сфер общественной жизни, понадобят-
ся умы, способные решать сложнейшие, подчас не-
предсказуемые задачи, далеко выходящие за  рамки 
какой-либо специализации. В  такого рода вопросах 
искусственный интеллект едва ли заменит интеллект 
природный (или, лучше сказать, социальный). Здесь 
больше надежды на  людей, прошедших подготовку 
в  системе либерального образования — с  их навыка-
ми критического обсуждения самых разных вопросов 
и  текстов, привычкой пересекать дисциплинарные 
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границы, обучаясь на факультете, где одновременно 
преподаются и гуманитарные, и естественные, и точ-
ные науки, с  их приобретенным умением мыслить 
шире и приходить к нестандартным решениям.

При этом либеральное образование органично со-
ответствует тенденциям в  сфере ценностных ориен-
таций и жизненного планирования младших россий-
ских поколений. Его распространение встретит порой 
скептическое отношение и организационные трудно-
сти, но оно все равно проложит себе дорогу. Кажется 
правильным скорее способствовать, нежели препят-
ствовать этому процессу.
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LIBERAL EDUCATION IN AN EPOCH OF TRANSFORMATION

Dmitri Panchenko (panchenko.dmitri@gmail.com), St. Peters-
burg State University, Russia

Modernity claimed that mankind commanded its own destiny and fol-
lowed the  thorny, but secure road to progress. Both beliefs lost its 
significance in  an  epoch that began around the  1970-s. We live 
in an epoch without a clear idea about the future of mankind and wi-
thout grand scale aims. Current socio-cultural situation gives limited 
support to the idea of social value of both knowledge and professio-
nal skill. At the same time, it supports the idea of individual self-ac-
tualization and therefore it favors the liberal model of education.

Keywords: liberal education, universities, social value of knowled-
ge, cultural transformation, anomie, the value of self-actualization
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