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Аннотация. Анализ научных публикаций последних лет свидетельствует о том, что в 

отечественной гуманитарной науке существует развитый тренд, связанный с анализом при-

чин и оснований кризиса системы образования. В рамках настоящей статьи осуществляется 

последовательный анализ институциональных и культурных факторов, определивших сниже-

ние качества образовательного процесса. Основная функция образовательной системы свя-

зана с реализацией профессионального обучения, однако , особенность высшего образования 

состоит в том, что формирование профессиональной компетенции учащихся сопряжено с 

формированием общего кругозора и воспитанием социально значимых личностных качеств. 

Это - тот момент, который определяет востребованность диплома о высшем образовании 

даже в тех случаях, когда имеет место трудоустройство не по специальности. Доказыва-

ется, что на состояние образовательной системы оказывают значительное влияние дисфунк-

циональные процессы в смежных общественных институтах. Также , раскрываются социо-

культурные основания снижения эффективности самостоятельной работы учащихся, связан-

ные с деактуализацией ценности владения знанием на фоне распространения «культуры до-

ступа». 
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Abstract. The analysis of scientific publications in recent years indicates that there is a devel-

oped trend in Russian humanities related to the analysis of the causes and grounds of the crisis of the 

education system. Within the framework of this article, a consis tent analysis of the institutional and 

cultural factors that determined the decline in the quality of the educational process is carried out. 

It is proved that the state of the educational system is significantly influenced by dysfunctional pro-

cesses in related public institutions. The main function of the educational system is related to the 

implementation of vocational training, however, the peculiarity of higher education is that the for-

mation of professional competence of students is associated with the  formation of a common outlook 

and the upbringing of socially significant personal qualities. This is the moment that determines the 

relevance of a higher education diploma, even in cases where employment does not take place in the 

specialty.The socio-cultural grounds for reducing the effectiveness of students' independent work re-

lated to the deactualization of the value of knowledge ownership against the background of the spread 

of the "culture of access" are also revealed 
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Введение. В системе общественных ин-

ститутов образование занимает особое поло-

жение в силу своей функциональной специ-

фики: институт образования отвечает за соци-

ализацию членов общества, их приобщение к 
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нормативной сфере, освоение культурного 

наследия, формирование профессиональных 

компетенций и т.д. Широта спектра функций 

образовательной системы в условиях ограни-

ченности ресурсов (временных, человеческих, 

материальных) определяет востребованность 

научных исследований, направленных на по-

вышение эффективности образовательного 

процесса. Одновременно с этим, можно кон-

статировать наличие социальных процессов, 

затрудняющих оптимизацию системы образо-

вания. Интенсивность их воздействия в по-

следние десятилетия столь велика, что ряд ис-

следователей констатирует наличие кризис-

ных тенденций в сфере образования, и, по 

сути, анализ причин и оснований кризиса со-

временного образования приобретает харак-

тер одного из устойчивых трендов в области 

современных гуманитарных исследований.  

Материалы и методы. 

 Согласно данным информационного 

портала «CyberLeninka», за период с начала 

2020 года было опубликовано свыше 60 тыс. 

научных статей, в той или иной мере отража-

ющих проблематику кризиса образовательной 

системы[7]. Исследователи обращают внима-

ние на «деформацию образования» и преобла-

дание запаздывающего (по отношению к со-

циальным запросам) образования над опере-

жающим в российском обществе [1], ставят 

вопрос о кризисе развития современной си-

стемы образования, связанном с необходимо-

стью ее адаптации к происходящим социо-

культурным изменениям [2], исследуют про-

блемы о снижении эффективности профессио-

нальной подготовки учащихся [3] и т. д. Та-

ким образом, проблема повышения эффектив-

ности образовательной деятельности, и, в том 

числе – преодоления причин и оснований воз-

никновения кризисных тенденций в образова-

тельной сфере входит в число актуальных 

проблем современной социальной науки. При 

этом, данная проблема носит междисципли-

нарный характер, поскольку связана не только 

с вопросами педагогической практики, но и с 

широким спектром факторов, определяющих 

извне характеристики образовательного про-

цесса. 

Результаты. 

 Значительное внимание исследователей 

сконцентрировано на проблемах оптимизации 

института образования с целью его выхода из 

состояния затяжного трансформационного 

кризиса. В настоящее время существует ряд 

разработок и инициатив, направленных на по-

вышение профессионализма педагогического 

состава, совершенствование учебных курсов и 

программ. Возникает множество нововведе-

ний, ориентированных на оптимизацию педа-

гогической деятельности. Однако существен-

ная проблема заключается в том, что образо-

вание представляет собой полисубъектный 

процесс, а сам по себе, институт образования 

в существенной степени функционально зави-

сим от состояния и характеристик смежных 

общественных институтов. Иными словами, 

попытка воздействия на социальную сферу, 

находящуюся в очевидно неоптимальном со-

стоянии, при условии неполного ее теоретиче-

ского охвата может повлечь за собой ситуа-

цию, когда одним сторонам вопроса уделяется 

повышенное (и даже чрезмерное) внимание, в 

то время как другие ускользают из поля зре-

ния исследователей (и, соответственно, не 

входят в область регулятивной деятельности). 

По этой причине нам видится перспективным 

общий теоретический анализ проблемы нару-

шения качества образования, в рамках кото-

рого производится освещение основного спек-

тра факторов и оснований, определяющих 

кризисные тенденции в образовательной 

сфере. 

Для начала обратимся к институцио-

нальной составляющей вопроса. Принципы 

институционального взаимодействия полу-

чили последовательное раскрытие в теории 

структурного функционализма, основы кото-

рой заложили Э. Дюркгейм, Р. Мертон и Т. 

Парсонс. В соответствии с теорией структур-

ного функционализма, общество представляет 

собой сложную систему, в рамках которой су-

ществует ряд устойчивых подсистем, прин-

ципы структурной организации которых под-

чинены тем социальным функциям, которые 

они реализуют. При этом, между отдельными 

подсистемами общества (социальными инсти-

тутами) имеет место структурная взаимосвязь 

и, соответственно, взаимозависимость. Обще-

ственные институты выступают в роли надын-

дивидуальных субъектов макросоциального 

взаимодействия [4]. Это связано с тем, что 

одна социальная подсистема в процессе сво-

его функционирования опирается на социаль-

ные ресурсы и процессы, инициируемые и 

формируемые на уровне других подсистем об-

щества. По этой причине состояние одного об-

щественного института находится в прямой 
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зависимости от того, насколько эффектив-

ными и устойчивыми являются смежные по 

отношению к нему общественные институты. 

Данное положение характеризуется высокой 

степенью значимости в контексте поставлен-

ных нами исследовательских задач в силу 

того, что отдельные кризисные тенденции в 

сфере образования могут быть связаны не с 

тем, что сам по себе институт образования ха-

рактеризуется наличием внутренних наруше-

ний, но с тем, что смежные с ним социальные 

подсистемы характеризуются наличием в 

большей или меньшей степени выраженных 

дисфункций. 

Анализ специфики образовательной си-

стемы позволяет заключить о том, что она 

находится в тесной взаимосвязи с такими ин-

ститутами, как семья, экономика, политиче-

ская власть. 

Рассмотрим по порядку, каким образом , 

состояние обозначенных институциональных 

сфер влияет на характеристики действующей 

системы образования. Прежде всего, проана-

лизируем специфику системной взаимосвязи 

институтов семьи и образования и, соответ-

ственно, влияние дисфункциональных состоя-

ний института семьи на характеристики реа-

лизуемого образовательного процесса.  

Помимо этого, следует отметить, что 

между институтами семьи и образования 

имеет место момент функционального пересе-

чения: на уровне данных институтов реализу-

ется формирование картины мира членов об-

щества, их социализация, реализуется воспи-

тательный процесс. 

 Одновременно с этим, следует отме-

тить, что на уровне сферы среднего образова-

ния имеет место тесное взаимодействие 

между родителями и педагогическим соста-

вом в вопросах коррекции поведения уча-

щихся, стимулирования их учебной деятель-

ности, осуществления психологической под-

держки учащихся и т. д.  

В свою очередь, применительно к инсти-

туту высшего образования, имеет значение то, 

что поддержка со стороны родителей, уча-

щихся высвобождает их временные ресурсы 

для непосредственного осуществления учеб-

ной деятельности. В данном контексте, имеет 

значение то, что нарушения на уровне инсти-

тута семьи сказываются как на исходных дан-

ных учащихся (в частности, ученики, недоста-

точно социализированные в семье и, соответ-

ственно, не приученные к нормам поведения и 

дисциплине, испытывают сложности в образо-

вательном учреждении и, в том числе, сами 

совершают действия, нарушающие эффектив-

ность образовательного процесса). Дисфунк-

циональные процессы на уровне института се-

мьи, связанные с наличием неполных семей, 

определяют снижение уровня поддержки уча-

щихся, а также повышение нагрузки на си-

стему образования, связанную с осуществле-

нием воспитательных мероприятий. В свою 

очередь, студенты высших учебных заведе-

ний, не получающие поддержку со стороны 

членов семьи, зачастую, вынуждены самосто-

ятельно обеспечивать себя материальными ре-

сурсами посредством подработок, что отни-

мает у них время на обучение  и негативно 

сказывается на качестве обучения.  

Влияние экономических факторов на со-

стояние системы образования многопланово. 

Аналитически можно выделить следующие 

ключевые его аспекты: 

- престиж педагогической профессии (и, 

соответственно, уровень ее востребованности 

в рамках профессиональной ориентации);  

- уровень возможностей учебных заведе-

ний по материально-техническому обеспече-

нию образовательного процесса;  

- специфика рынка труда как фактор вос-

требованности образования в профессиональ-

ной среде; 

- влияние материального положения 

учащихся на их возможности по осуществле-

нию учебной деятельности. 

Очевидно, что существенные дисфунк-

циональные процессы в экономической сфере 

либо, как минимум, нарушение согласованно-

сти между институтами образования и эконо-

мики влекут за собой возникновение суще-

ственных функциональных нарушений в обра-

зовательной сфере. Так, например, недоста-

точный уровень материального обеспечения 

педагогов ведет к падению престижа профес-

сии, что в долгосрочной перспективе опреде-

ляет снижение конкуренции в профессиональ-

ной среде и, как следствие, ведет к снижению 

показателей профессионализма педагогов и, в 

отдельных случаях, определяет «кадровый го-

лод» в отдельных учебных заведениях. То же 

самое касается и недостаточного уровня мате-

риально-технического обеспечения образова-

тельного процесса. В свою очередь, несоот-

ветствие образовательной системы запросам 

рынка труда определяет либо переизбыток 

специалистов в определенных сферах (и, по 
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сути, дальнейшее их трудоустройство по не-

профильным специальностям), либо, напро-

тив, кадровый дефицит в востребованных 

направлениях подготовки. Наконец, про-

блемы экономического характера как основа-

ния неблагоприятного материального положе-

ния могут повлечь за собой отвлечение вре-

менных ресурсов, учащихся на трудовую дея-

тельность в ущерб учебному процессу.  

Применительно к области взаимодей-

ствия системы образования и органов госу-

дарственной власти, следует отметить, что 

большинство современных учебных заведе-

ний являются государственными учреждени-

ями, в связи с чем регулирование образова-

тельных отношений входит в область непо-

средственной регуляции соответствующих ве-

домств. Помимо того, что структурная опре-

деленность образовательной системы зависит 

от властных решений, немаловажное значение 

имеет такая проблема, как излишняя бюрокра-

тизация образовательной сферы, ведущая к 

значительному повышению нагрузки на педа-

гогический состав. 

Представленные проблемы относятся к 

числу институциональных оснований наруше-

ния эффективности образовательных процес-

сов. Вместе с тем, следует отдельно обратить 

внимания на социальные факторы дисфунк-

ции института образования, локализованные в 

культурной сфере. 

Ключевым аспектом, на который необ-

ходимо обратить внимание в данном контек-

сте, является то, что образование представ-

ляет собой диалогический процесс, в который 

вовлечены, с одной стороны, представители 

педагогического состава, с другой стороны – 

учащиеся. При этом, исследователи обращают 

внимание на высокую значимость вклада в об-

разовательный процесс, осуществляемого 

непосредственно учащимися. Более половины 

учебной нагрузки приходится на участие в 

практических занятиях и самостоятельную ра-

боту учащихся. Исходя из этого, конечные ре-

зультаты учебного процесса в значительной 

степени зависят от того, насколько учащиеся 

мотивированы к осуществлению учебной дея-

тельности. И здесь актуализируются про-

блемы, связанные с субъектными характери-

стиками учащихся: их исходными способно-

стями, представлениями об образовательной 

сфере, а также ценностями, определяющими 

отношение к учебной деятельности.  

Одной из острых проблем современного 

образования является нецелевое использова-

ние системы образования учащимися. При-

чины для поступления в вузы относятся к об-

ласти исходных субъектных характеристик 

учащихся, и в данном случае имеет значение 

то, что в область мотивирующих факторов для 

поступления в вузы входит не только обрете-

ние профессиональных навыков и знаний, но 

и цели, связанные с использованием инсти-

тута образования для достижения сторонних 

целей, таких как получение жилья (актуально 

для иногородних студентов, стремящихся «за-

цепиться за город» посредством получения 

места в общежитии), реализация воли родите-

лей, убежденных в необходимости получения 

высшего образования (в таких условиях выбор 

специальности зачастую связан скорее с оцен-

кой возможности поступления, а не с реаль-

ными профориентационными планами), от-

срочка от армии и т. д.. В конечном итоге , не-

корректное исходное целеполагание опреде-

ляет эксплуатацию образовательной системы, 

в условиях которой учащиеся поддерживают 

образовательный процесс на минимально при-

емлемом для сохранения за собой места 

уровне.  

Помимо сказанного выше, исследова-

тели обращают внимание на то, что в условиях 

развития цифровых технологий реализуется 

тенденция обесценивания образования, свя-

занная с переизбытком общедоступной ин-

формации на уровне открытых информацион-

ных ресурсов (в том числе, образовательных 

материалов). Формируется «культура до-

ступа» - представление о доступности любого 

знания по результатам поискового запроса, 

что влечет за собой обесценивание образова-

тельной деятельности в сознании школьников 

и студентов [6]. В свою очередь, владение зна-

нием утрачивает ценностные основания в со-

знании современной молодежи.  

Обсуждение.  
Основная функция образовательной си-

стемы связана с реализацией профессиональ-

ного обучения, однако, особенность высшего 

образования состоит в том, что формирование 

профессиональной компетенции учащихся со-

пряжено с формированием общего кругозора 

и воспитанием социально значимых личност-

ных качеств. Это - тот момент, который опре-

деляет востребованность диплома о высшем 

образовании даже в тех случаях, когда имеет 

место трудоустройство не по специальности. 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

/ HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. №11 (ноябрь) 

социологические науки 

 

____________________________________ 
 

© Мельник В.П., Плотников Н.В ., 2024 

В плане организации учебно-воспитательного 

процесса — это сопряжено, прежде всего, с 

гуманитарной составляющей университет-

ского образования, которая реализуется на 

уровне учебной программы любой специаль-

ности.  

В рамках учебного процесса студенты 

приобретают знания по ряду ключевых вопро-

сов, связанных с исторической, правовой, эко-

номической, политической сферами, форми-

руется понимание ряда социальных принци-

пов и механизмов. В данном случае , очень 

важным моментом является то, что приобре-

тение гуманитарного знания способствует по-

вышению осознанности в осмыслении соци-

альных процессов и, в том числе, задает воз-

можности к рефлексивному осмыслению ряда 

процессов с точки зрения существующих тео-

ретических моделей, присутствующих на 

уровне социогуманитарного знания. Важность 

этого аспекта чрезвычайно высока, поскольку 

многие из процессов формирования межэтни-

ческих отношений связаны с наличием устой-

чивых моделей восприятия других этносов и, 

в целом, межэтнических отношений, и в дан-

ном случае привнесение альтернативной 

точки зрения, к тому же, имеющей развитое 

научное обоснование, может способствовать 

преодолению влияния отдельных социальных 

стереотипов, порождающих моменты соци-

альной напряженности в межэтнической 

среде. 

Очень важным моментом, в данном слу-

чае, является и то, что в рамках процесса по-

лучения гуманитарного образования (кото-

рый, в той или иной форме реализуется на 

уровне любой специальности, включая техни-

ческие), реализуется момент привития обще-

человеческих и гражданских ценностей, кото-

рые задают предпосылки для формирования 

толерантного, терпимого отношения к пред-

ставителям других культур и народов, позво-

ляют признавать право на «иную точку зре-

ния», и при этом формируют устойчивое пред-

ставление о ценности любого человеческого 

существа. В частности, приобретение гумани-

тарного знания положительно сказывается на 

правосознании общества, поскольку онтоло-

гия права существует в форме нравственности 

[5]. Эти гуманитарные принципы в россий-

ском обществе являются основополагаю-

щими, они находят отражение и закрепление 

на конституционном уровне, и очень важно, 

чтобы и на уровне культуры социального вза-

имодействия они оказывали влияние на реали-

зуемые членами общества социальные прак-

тики. В этом контексте, воспитательную 

функцию, реализуемую на уровне системы об-

разования, можно оценивать, как крайне важ-

ный фактор выстраивания конструктивного, 

благоприятного климата взаимодействия в ме-

жэтнической среде. 

Заключение. 

 Обозначенные факторы, в совокупно-

сти, определяют внешние основания дисфунк-

ции образования, без преодоления которых, 

даже в условиях максимальной внутренней 

оптимизации образовательной системы про-

блематично говорить о ее выходе из затяж-

ного кризиса. Это определяет необходимость 

комплексных исследовательских разработок, 

направленных на формирование многоплано-

вой системы мер по оптимизации образова-

тельной сферы. 
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