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Образование как один из важнейших социальных институтов 
всегда было объектом пристального внимания и общественности, и 
социогуманитарной науки. Сегодня многие исследователи конста-
тируют наличие кризиса системы образования в России. Ее беско-
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нечное реформирование не приводит к заявляемому искомому ка-
честву. Отмечается, что современный институт образования испы-
тывает разного рода дисфункции [1]. Это проявляется в неиспол-
нении им важнейших социальных задач в полном объеме, в несоот-
ветствии потребностям социальной практики и вызовам глобаль-
ного характера, с которыми столкнулось общество. Одновременно 
фиксируется падение профессионализма и компетентности совре-
менных специалистов, снижение качественных характеристик мно-
гих составляющих системы образования. 

Власти, очевидно, понимают это и предпринимают опреде-
ленные шаги для решения существующих проблем, в том числе в 
деле совершенствования соответствующей законодательной базы. 
Основные принципиальные подходы к отечественной системе об-
разования зафиксированы в Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с из-
менениями 2019 года. Многие положения этого закона, а также дру-
гих официальных документов являются достаточно обнадеживаю-
щими. Так, заявляется, что теперь в результате внесенных поправок 
существует «идеальная гармонизация нового закона с положения-
ми Конституции РФ. Такое преимущество позволило сформировать 
мощный механизм гуманности и социальной справедливости в об-
ласти получения знаний, который по праву считается неотъемле-
мой частью любого цивилизованного общества» [2]. 

В ст. 3 данного закона зафиксированы основные принципы го-
сударственной политики и правового регулирования отношений 
в сфере образования в нашей стране. К ним отнесены: признание 
приоритетности образования; обеспечение права каждого челове-
ка на образование, недопустимость дискриминации в сфере образо-
вания; гуманистический характер образования; приоритет жизни и 
здоровья человека, прав и свобод личности, воспитание взаимоува-
жения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответствен-
ности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окру-
жающей среде, рационального природопользования. 

В ежегодном докладе о реализации государственной политики 
в сфере образования, который представляется Правительством РФ 
Федеральному собранию, фиксируются результаты развития обра-
зовательной системы, корректируются ее текущие задачи. Напри-
мер, в последнем из таких докладов к наиболее важной жизненной 
ценности граждан отнесена возможность получения качественного 
образования, что является «основой социальной справедливости и 
политической стабильности в современном российском обществе» 
[3]. Модернизация системы образования признается необходимым 
условием для формирования инновационной экономики. 
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Стратегической целью государственной политики в области 
образования обозначается повышение доступности качественно-
го образования, соответствующего требованиям инновационного 
развития экономики, современным потребностям общества и каж-
дого гражданина. 

Можно сделать вывод, что на правительственном уровне есть 
понимание необходимости изменения в системе образования в со-
ответствии с актуализируемыми задачами развития общества. 
Предпринимаются меры по воплощению в жизнь таких изменений. 
В то же время не снижается, а, напротив, повышается масштаб пре-
тензий и самого населения, и экспертного сообщества к проводи-
мым в сфере образования преобразованиям и реформам. Во многом 
зафиксированное противоречие связано с тем, что далеко не совер-
шенными являются концептуальные основания современной госу-
дарственной политики в области образования. 

Так, несмотря на достоинства и гуманистическую направлен-
ность современного Закона об образовании в РФ, известные уче-
ные, руководители учреждений высшей школы констатируют на-
личие серьезных проблем и изъянов системы образования. Напри-
мер, В. А. Садовничий, ректор ведущего вуза страны — МГУ — от-
мечает, что в реформировании образования было допущено много 
ошибок и многое упущено, в результате чего была разрушена суще-
ствовавшая в Советском Союзе уникальная система образования. 
Он заявляет, что «мы потеряли фундаментальность нашего образо-
вания» и заменили его «компетенциями». Академик давно и откры-
то критикует Болонскую систему, которая в Европе была введена 
из политических соображений. А нам ее, по мнению В. А. Садовни-
чего, совершенно ни к чему было копировать [4]. Он обращает так-
же внимание на серьезные упущения в работе со студенческой мо-
лодежью. Как результат — неуважение к педагогам, профессору, ад-
министрации вуза [4]. 

Очевидно, что страна может развиваться, если она постоянно 
совершенствует и свою экономику, и свою систему образования. 
Опора на несомненные достижения в отечественной системе обра-
зования, отказ от слепого копирования сомнительных зарубежных 
образцов, финансирование в необходимом объеме современных 
инновационных проектов в образовании являются необходимыми 
условиями для удержания собственных позиций в конкурентном 
мире. Но кроме технологической составляющей для успеха нужен 
учет и других важных моментов. Все чаще исследователи говорят 
о необходимости нового ценностного отношения к образованию, к 
тем функциям, которые оно должно выполнять в современном об-
ществе. 
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В поисках более адекватной концептуальной основы для совре-
менной системы образования важным представляется осмысление 
идейного наследия выдающихся мыслителей, оставивших заметный 
след в соответствующей области знаний. К числу таких мыслителей, 
несомненно, принадлежит крупнейший (российский и американ-
ский) социолог XX в. П. А. Сорокин. Он был одним из первых иссле-
дователей, указывавших на необходимость формирования новой мо-
дели культуры и заложенных в ней принципов образования и позна-
ния. В его учении о социокультурной динамике общества образова-
ние рассматривается как фактор изменения культурных систем. На 
обширном фактическом материале мыслитель рассматривает раз-
ные образовательные традиции, определяя сущностные различия 
и ценностные основания этих систем. За ценностями он признавал 
важнейшую роль в развитии культурных систем. «Моральная рекон-
струкция общества», с его точки зрения, необходима для преодоле-
ния современного кризиса культуры и общества. 

В работе «Кризис нашего времени. Социальный и культурный 
обзор» П. А. Сорокин, анализируя проблемы истины и познания, 
свойственные чувственной культуре, с горечью констатирует отри-
цание вечных ценностей, исчезновение границ между истинным и 
ложным, в результате чего общество погружается в состояние «на-
стоящего морального, умственного и культурного хаоса» [5, с. 471].

Ученый указывает на сугубый прагматизм чувственной куль-
туры, когда «наука и философия становятся пропитанными ути-
литарными целями» [5, с. 472]. Он критикует подход в определе-
нии приоритетов выбора «практичных» и «полезных» дисциплин 
— физики, химии, географии, технологии, экономики и т. п. в ущерб 
гуманитарным дисциплинам, таким как философия, религия, эти-
ка. П. А. Сорокин приводит французский девиз, который хорошо по-
ясняет цели такой политики: «Знать, чтобы предвидеть; предве-
щать, чтобы властвовать» [5, c. 472]. По его мнению, такой крите-
рий характерен и для системы образования (прежде всего школы), 
дающей «полезные знания» и навыки. Ее главной заботой стано-
вится подготовка «удачливых бизнесменов, ремесленников, инже-
неров, политиков», тех, кто умеет «сколачивать состояние». На са-
мом деле забытой целью начального, среднего и высшего образо-
вания, по мнению социолога, является реальное знание и мудрость, 
направленные на познание природы объективной реальности и ис-
тинных ценностей [5, с. 472].

Через призму этической концепции в социологии П. А. Сороки-
на рассматриваются все социальные проблемы, в том числе и си-
стема образования. Применительно к ней он высказывается вполне 
определенно: главная задача образования — это прежде всего нрав-
ственное воспитание человека, формирование ценностных устано-
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вок. «Самая насущная потребность нашего времени — это человек, 
способный контролировать себя и свои желания, с сочувствием от-
носящийся к своим ближним, понимающий и ищущий вечные цен-
ности культуры и общества, глубоко осознающий свою личную от-
ветственность в мире» [6, с. 794].

П. А. Сорокин убежден, что контроль человека над самим собой 
невозможен «без системы абсолютных, универсальных или непре-
ходящих ценностей», которые будут возможны лишь при идеацио-
нальной или идеалистической культуре. Только тогда, по его мне-
нию, возможно построение менее «бедного и несчастного обще-
ства», более «благородного и справедливого», чем при современ-
ной чувственной культуре [6, с. 795].

Поиск нравственных оснований для устроения справедливого 
общества присущ всей классической русской социологии. Он был 
характерен и для творчества П. А. Сорокина. При этом ученый чет-
ко проводил эту линию в непосредственном общении со студента-
ми. Так, в своей речи на торжественном собрании в день 103-й го-
довщины Петербургского университета 21 февраля 1922 г. профес-
сор дает напутствие собравшимся студентам, настраивая их на по-
иск новых вех для построения жизни без войн и конфликтов. Для 
обретения иных путей, чтобы отправиться в «историческое стран-
ствие», он предлагает взять с собой знание [7]. П. А. Сорокин убеж-
ден, что любовь и воля к производительному труду позволят моло-
дому человеку стать творцом и созидателем, а не мешком для «пе-
реваривания пищи и пустого прожигания жизни». 

Он предлагал студентам запастись совестью, моральными бо-
гатствами, поскольку нет «ни одного великого народа, не имеюще-
го здоровой морали в действиях». Иначе так и будет продолжать-
ся «вакханалия зверства, хищничества, мошенничества, взяточни-
чества, обмана, лжи, спекуляции, бессовестности, тот «шакализм», в 
котором мы сейчас захлебываемся и задыхаемся» [7]. 

Анализируя роль социальных институтов, П. А.  Сорокин опре-
деляет их важнейшие социальные функции. В работе «Социальная 
стратификация и мобильность» он определяет школу как «тестиру-
ющий, селекционирующий и распределяющий механизм» и отме-
чает, что эти функции едва ли не менее значимы, чем функция «про-
свещения» и «образования». Социолог подчеркивает, что школа, яв-
ляясь частью социального механизма, имеет фундаментальную со-
циальную функцию, которая заключается в определении (через эк-
замены, наблюдения за обучающимися) талантов, способностей 
учеников, морально и социально значимых [8, с. 409]. Другими сло-
вами, наряду с семьей школа, по его мнению, является механизмом 
«аристократизации» и стратификации общества, а не «выравнива-
ния» и «демократизации» [8, с. 410]. Он приводит обширный мате-
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риал по истории развития образования в разных странах (включая 
Индию и Китай), чтобы подтвердить свой вывод о просеивании в 
процессе обучения в школе будущих лидеров страны. В Китае, по 
его мнению, образование было «единственным детерминатором 
социального положения индивида» [8, с. 413].

Кроме того, П. А. Сорокин подчеркивает, что институты обра-
зования и воспитания, какую бы конкретную форму они ни обрета-
ли, во все века были средствами вертикальной социальной цирку-
ляции, выступая в качестве социального лифта, который, в зависи-
мости от традиций страны, двигался вверх и вниз [8, с. 396].

Продолжая, по сути, этическую экспертизу современных ему 
школ, мыслитель сожалеет о том, что выстроенная система образо-
вания уделяет недостаточное внимание моральным качествам обу-
чающихся. Поэтому в верхних слоях общества может оказаться ин-
теллектуально способный индивид, но с заметной моральной слабо-
стью: жадностью, коррупцией, демагогией, стремлением к накопи-
тельству и материальным благам (часто за счет общественных и мо-
ральных ценностей) [8, с. 415]. Ученый констатирует, что это имен-
но такие качества «в изобилии демонстрирует управленческая, ин-
теллектуальная и финансовая аристократия нашего времени». Он 
замечает, что в таких условиях школа неспособна улучшить мораль-
ный дух населения в целом [8, с. 415]. «Поэтому любому социальному 
реформатору следует обратить особое внимание на эти средства не 
только как на институты образования, но и в большей степени как на 
тестирующие и селекционирующие  механизмы» [8, с.415].

П. А. Сорокин настойчиво акцентирует селекционирующую 
роль социальных институтов, рассматривая ее как даже более су-
щественную для будущего страны, чем образовательную и воспи-
тательную функции. Он сожалеет о недостаточном внимании, ко-
торое уделяют нравственному образованию современные универ-
ситеты. Поэтому еще раз подчеркивает важность «правильной» ор-
ганизации качественной и количественной стороны образователь-
ной системы как социального «фильтра» [8, с. 419].

Ставя социальный диагноз обществу, где утрачены четкие мо-
ральные критерии, П. Сорокин говорит о необходимости понять 
природу современного кризиса, его причины и последствия. Иссле-
дуя суть и содержание кризиса в искусстве, науке, философии и ре-
лигии, этике и праве, он отмечает, что система образования и вос-
питания не может не быть подвержена тем же недугам, что и все 
сферы культуры. Но, являясь каналом вертикальной циркуляции, 
механизмом социального тестирования, отбора и распределения 
индивидов внутри различных стран, образование должно выстраи-
ваться на четких нравственных критериях и выполнять свою зада-
чу по воспитанию нравственной личности.
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Решение аналогичных задач на современном этапе отечествен-
ной системы образования возможно не только при техническом и 
технологическом оснащении учреждений образования, при нали-
чии современных образовательных программ, но и, что немаловаж-
но, при адекватном содержании этих программ: оптимальном соот-
ношении гуманитарных, технических и естественно-научных дис-
циплин, разумных критериях оценивания знаний и поведения уча-
щихся, их эффективной профессиональной ориентации. Пока же 
можно констатировать тот же утилитарный подход, о котором пи-
сал ученый и который проявляется ныне повсеместно — от доктри-
нальных стратегических установок государственной образователь-
ной политики до распределения учебных часов на изучаемые пред-
меты в школе и вузах не в пользу гуманитарных дисциплин и не-
внимания к воспитательно-нравственным задачам.

П. А. Сорокин, говоря о фундаментальной роли образования, 
констатирует, что все возрастающая социальная значимость школ 
открывает для них возможность либо приносить большую обще-
ственную пользу — в случае хорошей организации, либо, в про-
тивном случае, огромный вред. Данная оценка не потеряла своей 
остроты и актуальности. Применительно к сегодняшнему дню мож-
но констатировать: кажется, всем ясна роль школы в современном 
обществе, но это осознание не ведет автоматически к ее «хорошей 
организации». Как отмечалось выше, ни одна из проводимых в по-
следние десятилетия в российском государстве реформ не привела 
к сколь-нибудь заметному улучшению этой системы в стратегиче-
ских общественных интересах.

Обозначенные нравственные максимы, сформулированные 
П. А. Сорокиным, не единственно необходимые для современной 
системы образования. Но они представляют собой фундаменталь-
ные основания, без актуализации которых вряд ли возможно бла-
гополучное развитие российского общества.
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