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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые социальные проблемы отечественного образо-
вательного процесса, которые связаны с необходимостью изменения содержания преподаватель-
ской деятельности. Социальные факторы влияют на образование через социокультурные условия 
и ценностные установки индивидуальной деятельности. Это задает роль преподавателя, моти-
вацию обучающихся, задачи функционирования средней и высшей школы, характер методической 
деятельности, реакцию на внедрение цифровых технологий. Социальные факторы определяют за-
дачи и особенности образовательной политики и меры по поддержанию качества подготовки компе-
тентных специалистов.
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тельная работа, дистанционные технологии.

Abstract: the article discusses the social problems of the domestic educational process, which are associated 
with the need to change the content of teaching activities. Social factors infl uence оn the education through 
socio-cultural conditions and values of individual activity. This sets the role of the teacher, the motivation of 
students, the tasks of functioning of secondary and higher schools, the nature of methodological activity, the re-
action to the introduction of digital technologies. Social factors determine the tasks and features of educational 
policy and measures to maintain the quality of training of competent specialists.
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Образовательный процесс в быстро меняю-
щихся российских реалиях отражает сложные и 
нелинейно развивающиеся противоречия, кото-
рые заданы разнообразными факторами. Господ-
ство формализованных методов управления об-
разовательной сферой оказывается серьезным 
барьером для достижения качественных под-
вижек при проведении различных преобразова-
тельных действий. Размытость социальной стра-
тегической цели неизбежно сказывается на всей 
системе образования, отчего предпринимаемые 
шаги являются паллиативными, а не кардиналь-
ными и сущностными. Это лишь консервирует су-
ществующий комплекс проблем и трудностей и не 
приводит к ожидаемому положительному резуль-
тату. Неудачное вхождение в европейское обра-
зовательное пространство закладывает условия 
для новой социальной реальности, в которой 
усиливается запрос на отечественный педагоги-

ческий опыт, на необходимость формирования 
единой образовательной среды, возвращения ей 
оправданной и устойчивой целостности. Объек-
тивные потребности нивелируют прежний тренд 
на либеральные идеалы, необходимость преодо-
ления излишней управленческой формализации и 
контроля в российском образовании.

Так как социальные условия непосредствен-
ным образом сказываются на состоянии обще-
ства, перспективах его развития, проблемах си-
стемы образования, актуальность рассматривае-
мой темы является очевидной и важной. Поэтому 
цель настоящей работы состоит в том, чтобы ос-
мыслить проявление некоторых сложившихся со-
циальных условий, оказывающих влияние на ха-
рактер и проблемы современного российского об-
разования.

Прежде всего, заметим, что особой темой на 
нынешнем этапе развития является курс на фор-
мально практическую составляющую результатов 
обучения, которая сильно отражается на моти-
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вации как школьника, так и студента. Такая идея 
предполагает построение индивидуальных обра-
зовательных программ на основе разнообразных 
подходов к организации образовательного про-
цесса. Например, это может быть связано с ис-
пользованием дистанционного обучения, проме-
жуточных форм контроля обучающегося в ходе 
его самообразования, индивидуальных программ 
усвоения учебного материала и др. В результате, 
как предполагается, требования к обучающемуся 
индивидуализируются посредством применения 
компьютерного контроля, тренинга умений и на-
выков, целевых заданий и др.

В итоге мы сталкиваемся с рассуждениями о 
господстве «принципа личности», который может 
помочь в реализации двух задач. С одной сторо-
ны, предлагается усилить предпринимательский 
характер обучения в качестве пути приспособле-
ния к требованиям корпоративного сектора эко-
номики [1, с. 123]. С другой стороны, проводится 
идея ориентации на цифровизацию и «конкретные 
запросы рынка труда» [2, с. 49]. Как представляет-
ся, такой сиюминутный подход уводит от обсуж-
дения и понимания перспектив развития экономи-
ки и общества, ориентируя на идеалы массовой 
культуры. А ведь цели развития всегда зависят от 
особенностей социальных отношений и задач, ко-
торые выдвигает и помогает реализовывать госу-
дарство. Например, сама идея цифровизации не 
является отражением ни духовности человека, ни 
средств социализации личности, ни направления 
преодоления отчуждения индивида от результа-
тов коллективной деятельности. Как справедливо 
отмечает А. А. Поляруш, «всевозможные усилия 
преподавателей по решению проблемы отчуж-
дения: интерактивные технологии, усиление эм-
патии, создание доброжелательной обстановки 
в вузе и прочие социальные уловки – на самом 
деле не снимают этой проблемы, поскольку не ви-
дят главной причины – в отчуждении (отлучении) 
от естественного человеческого процесса мышле-
ния» [3, с. 95].

Вместе с тем, следует принимать во внима-
ние существование и обратной стороны всех ин-
дивидуальных моделей обучения. Она неизбежно 
связана с потерей групповых методов работы, по-
строения коллективных форм деятельности, что 
сильно отражается на морально-ценностных ори-
ентирах всего социума. Как справедливо отмечает 
Е. В. Пискунова, «в профессиональной деятель-
ности в системах “человек – человек”, “человек – 
группа людей”… коммуникация, взаимодействие 
имеет особое значение» [4, с. 113]. Иначе говоря, 
существующие проблемы современной социали-
зации, слабость усвоения общекультурных ком-

петенций крайне негативно сказываются на всей 
сфере образования, непосредственно отражаясь 
на профессиональной деятельности и социаль-
ных взаимодействиях любого человека. Поэтому 
для поддержания требуемого качественного уров-
ня российского образования сохраняется значи-
мость использования проблемного подхода в обу-
чении, который неизбежно предполагает учет лич-
ностной ориентации обучаемого. Он позволяет во 
многом смягчить дискомфорт бывших школьников 
из-за известных методических различий в препо-
давании в средней школе и высшем учебном за-
ведении. Отчего безоглядная ориентация на ин-
дивидуальный вектор не может решать задачи 
социального единства, сплоченности общества. 
Поэтому А. Л. Золкин указывает: «Для того, кто 
претендует на социально-значимое положение в 
обществе, одного умения отстаивать частный ин-
терес недостаточно. Такой человек должен предо-
ставить определенные гарантии социальной от-
ветственности, в основе которой лежит умение 
мыслить и понимать общее (а это философский 
навык), а также соответствие определенным кри-
териям интеллектуального и личностного разви-
тия» [5, с. 17].

На нынешнем этапе развития российского об-
щества информационные технологии могут явить-
ся одним из инструментов поддержания единого 
образовательного пространства посредством уни-
версализации содержания учебных курсов и тех-
нологий обучения для всех уровней образования 
и различных регионов. Мы видим, что в современ-
ном постиндустриальном обществе происходит 
сокращение периода обновления информации, а 
ее определенное устаревание во многих областях 
знаний можно обнаружить еще до завершения об-
разовательного цикла в вузе. И если принимается 
курс на информатизацию образовательной сре-
ды, необходима существенно бóльшая доступ-
ность к новым технологиям для широких слоев, 
отработанные и проверенные на эффективность 
методические приемы, адекватность требований 
для всех участников процесса обучения, лишен-
ных излишней опеки, мелочности, перегрузки. При 
этом следует принимать во внимание информаци-
онную перенасыщенность, связанную с низким ка-
чеством сведений и опасностью психологических 
перегрузок.

Кроме того, сохраняется и далее, а, возмож-
но, будет возрастать, значение самостоятельной 
учебной деятельности от школьной скамьи до ву-
зовской, которой в европейской системе обучения 
отводится немаловажная роль. Следует заметить, 
что тенденция к расширению самостоятельной 
работы в современных условиях многими авто-
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рами воспринимается в контексте дистанционно-
го обучения, интерактивных технологий, которые 
вне связи с дидактикой преподавания однознач-
но именуются как инновационные. И такой подход 
обосновывается отрывом «знания-информации» 
от субъекта и тенденцией технологизации совре-
менного учебного процесса [6, с. 79–80]. Также вы-
двигается предложение об учете при расширении 
самостоятельной работы обучающихся особенно-
стей современного поколения студентов, которое 
отличается общей мультизадачностью в своей 
деятельности, повышенной визуализацией вос-
приятия, клиповостью мышления, снижением спо-
собности структурировать и систематизировать 
информацию [7, с. 27–28]. Помимо этого, имеется 
весьма спорное представление, согласно которо-
му «наличие жестких режимных и уставных регла-
ментов скорее вырабатывает дисциплинирован-
ность и привычку подчиняться, чем навыки само-
организации учебной деятельности» [8, с. 32].

В современных условиях можно видеть есте-
ственную заинтересованность родителей в полу-
чении детьми высшего образования и существен-
ную готовность оплачивать образовательные ус-
луги, что содействовало становлению массового 
высшего образования и его коммерциализации со 
всеми вытекающими социальными последствия-
ми. С другой стороны, несбалансированность со-
держания ступеней образования, сильная обю-
рокраченность образовательного процесса, ис-
пользование менеджерских критериев его оценки 
вызвали заметное снижение требований к абиту-
риентам, а значит и уровня усваиваемых студен-
тами знаний. Более того, проявляется следующая 
тенденция: коммерческий подход к образованию, 
сведение отношений в нем к нормативно-право-
вой сделке участвующих субъектов не может 
компенсировать размывание духовных идеалов, 
утрату умения осуществлять взаимопомощь, тру-
довое самообслуживание, а также необходимо-
сти воспитания примером. А избыточные жесткие 
требования разнообразной отчетности, плодящие 
виртуальную активность, лишь затрудняют ре-
альное выполнение образовательных функций и 
подрывают моральные установки всех включен-
ных в процесс образования субъектов. От этого 
диссонанса страдает воспитательный процесс, 
поскольку исчезают доверительные отношения 
во всех видах и формах социальных коммуника-
ций, которые уступают место прагматизму и фор-
мализму. Ю. В. Артюхович замечает: «В ситуации 
нормативно-ценностного плюрализма наш совре-
менник… затрудняется выбрать нужный мораль-
ный эталон из множества различных нравствен-
ных стандартов на разных уровнях социальных 

взаимодействий, которые щедро тиражируются 
СМИ в условиях информационного социума. На 
смену бинарному мышлению с четким различени-
ем добра и зла приходит плюральное мышление, 
в котором нет четкой границы между добром и 
злом, гуманизмом и жестокостью» [9, с. 135–136].

Можно сказать, что теряются из поля зрения 
прообразы идеалов социального воспитания в 
функционировании системы образования. Отсут-
ствие единства представлений и путей осущест-
вления воспитательной и образовательной рабо-
ты лишь дополнительно усиливает кризис иден-
тичности общества, пролонгируя противоречия 
целого ряда социальных проблем. Поэтому, по 
мнению С. Н. Жарова, «…если образование огра-
ничивается специализированными компетенци-
ями, усвоенными безотносительно к пониманию 
общего смысла жизни, то мы получаем совершен-
но иной результат. Успех такого образования есть 
не что иное, как успех в деле подготовки людей-
инструментов…» [10, с. 35–36].

Несомненно, существующая проблема каче-
ства российского образования во многом также 
отражает изменяющееся взаимодействие выс-
шего и среднего образования, которые выступа-
ют взаимовлияющими друг на друга элементами, 
поскольку решают общие социальные и этические 
проблемы по просвещению общества и подготов-
ке индивида к профессиональной деятельности. 
Вместе с тем, в современных условиях проявля-
ется заметная тенденция к смещению приорите-
тов рынка труда в сторону квалифицированных 
исполнителей, обладающих повышенной адап-
тивностью к технологическим изменениям, ком-
петенциями поиска, оценки и внедрения нового, 
умением брать на себя ответственность при при-
нятии требуемых решений. А достижение высоко-
го и качественного уровня образования не может 
быть автоматически достигнуто посредством безо-
говорочной интеграции в европейское образова-
тельное пространство и рассуждений о компетен-
циях, без приемлемого использования лучших и 
проверенных практикой достижений как европей-
ских образовательных институтов, так и накоплен-
ного ранее положительного российского опыта. 
Мы видим, что в сфере образования кардинально 
меняется сама образовательная парадигма. А это 
существенно обостряет ценностные расхожде-
ния в восприятии социальных задач, реализация 
которых призвана сформировать обученного ин-
дивида с адекватными морально-ценностными 
представлениями. Как замечает И. С. Морозова, 
«этот процесс напрямую связан с дегуманизаци-
ей образования, отходом от “широкопрофильно-
го” образования к принципам “узкоспециального” 
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образования», следствием которого является со-
четание в личности «профессионализма в кон-
кретном вопросе (сфере) с почти полным невеже-
ством в иных» [11, с. 3]. Однако образование явно 
снизило свою прежнюю социальную значимость, 
превратившись в индивидуальный частный фак-
тор, что абсолютно не способствует поддержа-
нию качественной профессиональной подготовки 
специалиста и опоре на него для развития отече-
ственной экономики, а также развитию необходи-
мых качеств личности для приемлемых и эффек-
тивных социальных интеракций.

Необходимо учитывать, что образование от-
ражает существующие социальные проблемы. 
Трансляция социальных противоречий, сложив-
шихся традиций и господствующих моральных 
норм призвана закреплять или редуцировать 
имеющуюся позитивную или негативную практи-
ку общественной жизни. Обращаясь к моральным 
установкам, преобладающим в российском обще-
стве, можно видеть, что духовно-ценностный и 
моральный факторы оказываются в вульгарной 
зависимости от банальных материальных целей, 
подкрепленных оптимизацией расходов и выхо-
лащиванием взаимной ответственности участни-
ков социальных интеракций. В. С. Рахманин спра-
ведливо указывает, что «информационно-комму-
никационная революция исторически совпала с 
возникновением и культивированием постмодер-
нистского стиля мышления, восприятия и интер-
претации жизненных реалий, построения картины 
мира в сознании. Постмодернистское мышление 
стирает различия между реальностью и вымыс-
лом, добром и злом, правдой и ложью, совестью 
и подлостью» [12, с. 12]. Поэтому творческая со-
ставляющая в жизни индивида становится в связи 
с этим утилитарной и прагматической, укрепляя 
дух мещанского приспособленчества. Из-за этого 
формализация побеждает моральные ценности 
согласия, сотрудничества, взаимопомощи и т.п. 
В результате снижаются морально-ценностные 
требования к образовательному процессу, что не-
избежно образует порочный замкнутый круг для 
его стагнации. А разрушение любой системы мо-
ральных ценностей всегда сопровождается не 
только нравственным кризисом отдельной лично-
сти и самих общественных отношений, но и мас-
штабной социальной дезориентацией, отражаясь 
на действенности образовательных институтов.

Следует признать, что у современных студен-
тов произошло изменение жизненных ориентаций 
и отношения к самой ценности высшего образо-
вания. Знания редко стали рассматриваться как 
основа духовного совершенствования личности. 
Модернистские идеалы сменились постмодер-

нистским стремлением к гедонизму и избеганию 
личных усилий и ответственности, что непосред-
ственно сказывается на ослаблении желания ин-
дивидом своего интеллектуального роста и все-
стороннего овладения знаниями. Как замечает 
Е. С. Тихомирова, «для того, чтобы человек смог 
стать и был творцом-созидателем, преобразова-
телем, он должен обладать набором качеств, цен-
ностей, уметь управлять собой, своей жизнью, то 
есть, помимо овладения “минимальным” набором 
необходимых для его выживания потребностей и 
условий, таких как получение среднего образова-
ния, овладение профессией, человек должен раз-
виваться в духовной и нравственной сфере» [13, 
с. 76].

В сложившихся условиях мы видим очевид-
ное несовершенство используемой системы 
оценки знаний, контроля и стимулирования ка-
чества учебного процесса. Поскольку препода-
ватель нагружен различными видами деятельно-
сти, можно предположить, как один из вариантов, 
разделение его функций по обучению и по оценке 
результатов обучения. Это позволило бы отойти 
от полной зависимости студента от назначенно-
го ему преподавателя, который может иметь свои 
недостатки и субъективные мнения в отношении 
к своим подопечным. С другой стороны, следова-
ло бы подчеркнуть неизбежность существования 
противоречивого сочетания объективной детер-
минированности задач и требований и неопре-
деленности субъективных представлений и оце-
нок со стороны студента в отношении изучаемо-
го предмета. Отсюда возникает проблема шкалы 
оценивания усвоенных знаний. Кроме того, име-
ется еще один вопрос: академическая задолжен-
ность и процедура ее ликвидации. Сегодня это 
существенное и массовое явление, принимаю-
щее хронический характер у известного контин-
гента студентов.

Поэтому вопрос о профессиональных компе-
тенциях становится острым, если принимать во 
внимание способности индивида осуществлять 
не только социальную коммуникацию, но и уметь 
рационально определять цели и пути их решения 
посредством взаимодействия со своим окружени-
ем. А это требует многоуровневости проявления 
личностных качеств, когда личности необходимо 
уметь вырабатывать моральный эталон и следо-
вать ему, принимать на себя необходимую ответ-
ственность, осуществлять коллективные формы 
деятельности, уметь соблюдать интересы общего 
блага. Однако современная материальная зави-
симость индивида от социума является настоль-
ко всеобъемлющей, что обедняет его интересы, 
размывает мотивацию, ограничивает поведение. 
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Такой человек становится одномерным в своих 
устремлениях и отчужденным от других людей, 
что неизбежно обусловливает ограниченность его 
сиюминутных желаний и разрозненность его бы-
тия в социуме [14, с. 328].

Подводя итоги наших размышлений, можно 
сделать ряд выводов. Существующие количе-
ственные показатели деятельности вузов и препо-
давателя при реализации образовательных про-
грамм не коррелируют с нынешними социальными 
условиями, не способными обеспечить ожидае-
мое качество образования [15, с. 107–108]. Сохра-
няющаяся коммерциализация образовательной 
сферы ограничивает возможности социальных 
лифтов, способствует усилению корпоративизма, 
что отрицательно сказывается на состоянии всей 
этой сферы. Очевидно, что проблемы современ-
ного образования носят комплексный характер. 
Их можно обозначить следующим образом:

1) наблюдается явная дисперсия основопола-
гающей цели образования, его смыслового соци-
ального предназначения. Она зачастую выража-
ется словами о необходимости «непрерывного» 
образования в течение всей жизни, скрывающими 
паразитирование структур, занимающихся кон-
трольными функциями, формализованной про-
фессиональной переподготовкой и повышением 
квалификации, внедряющих якобы современные 
методики обучения;

2) до сих пор никто не смог убедительно про-
демонстрировать на практике пролонгированную 
эффективность «новейших» методов обучения 
и контроля, основанных на дистанционных под-
ходах. Учебные программы сопровождаются не-
прерывным сокращением аудиторных часов при 
наличии недостаточной профессиональной мо-
тивированности абитуриентов, а отчасти и сту-
денчества (в силу низкой действенности системы 
профориентации), при одновременном расширя-
ющемся внедрении приоритета дистанционных 
технологий и приемов работы;

3) сохраняется существенная загруженность 
преподавателя непрофильной работой при со-
мнительных критериях оценки его труда, что не 
способствует уважительному отношению к нему 
и повышению привлекательности его работы. При 
этом никто не может отменить личностный фак-
тор воздействия на обучающихся, личный пример 
самого преподавателя, который должен не только 
заниматься передачей определенных знаний, но 
и формировать всем своим обликом и деятельно-
стью систему социальных ценностей, моральных 
ориентиров, коим свойственно сохранять свою 

стабильность на протяжении длительного време-
ни, воздействуя на общественные идеалы;

4) компьютеризация и растущее использова-
ние разных гаджетов формирует двойственную 
природу процесса обучения: с одной стороны, эти 
нововведения облегчают доступ к информации, 
ее поиск, но с другой – в интернете содержится 
огромный массив непроверенных и поверхност-
ных данных, которые крайне субъективны, отчего 
некритическое и внесистемное обращение к ним 
неизбежно порождает у молодежи эклектические, 
иллюзорные социальные взгляды и клиповую си-
стему мышления;

5) наблюдается широкое обращение в вузах 
к учебным заданиям в виде составления разно-
образных проектов, которые стали называть «на-
учными». Даже первокурсники часто выступают с 
подобными «исследовательскими» разработками, 
что не поддерживает реальную роль науки и не 
соответствует необходимому уровню требований, 
так как отсутствие или слабость общей базы про-
фессиональных знаний, недостаточная степень 
овладения соответствующими методами изуче-
ния предмета еще не предполагают приближение 
к научным истинам;

6) с утратой в российском обществе социаль-
ных ориентиров и явной дисперсией его мораль-
ных ценностей оказалось размытым нравственное 
воспитание подрастающего поколения. Сама вос-
питательная работа в силу объективных обстоя-
тельств перестала цениться и быть по-настоящему 
востребованной во всех типах учебных заведений, 
так как в данном виде образовательной деятель-
ности стало трудно обнаружить какую-либо глубо-
кую связь условий существования социума, ори-
ентированного на постмодернистские ценности, с 
ориентацией образовательных структур на гармо-
ничное развитие и совершенствование конкрет-
ной личности, которая призвана служить общему 
благу.

Кроме того, широкое использование менед-
жерских принципов в управлении образователь-
ным процессом сопровождается откровенным 
манипулированием действиями преподавателя, 
подчиненного абстрактным критериям качества и 
эффективности, лежащим вне социальных ценно-
стей и решения насущных педагогических задач, 
социальных и производственных целей развития. 
Как отмечается в одном из экспертных докладов, 
«если ценности не утверждены и цели образова-
тельной деятельности не приведены в соответ-
ствие с базовыми ценностями, невозможно пра-
вильно выбрать педагогические технологии, сред-
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ства и правильно выстроить всю педагогическую 
деятельность» [16, с. 40]. Следует признать, что 
прагматическая и утилитарная линия нынешнего 
образования противоречит идее личностного со-
вершенствования. Необходим возврат к принципу 
фундаментализации образования, подкрепляемо-
му балансом и интеграцией между естественно-
научными и гуманитарными дисциплинами, фор-
мирующими творческую личность. Поэтому без 
комплексного решения указанных выше вопросов 
невозможно выйти из утилитарной антиценност-
ной ловушки и придать российскому образованию 
новое дыхание, а также обеспечить перспективы 
его развития для выполнения задачи по поддер-
жанию сбалансированного прогресса общества и 
страны. Очевидно, что решение этих назревших 
проблем потребует длительного срока и целена-
правленного следования избранной стратегиче-
ской линии развития.
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