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Практически каждое новое поколение 
стремится улучшить систему образования  
и внести в нее изменения, которые ему пред-
ставляются наиболее эффективными, спо-
собными улучшить ранее существовавшую 
систему. Образовательные институты нахо-
дятся в состоянии перманентных трансфор-
маций, социологическая наука пытается ана-
лизировать происходящие процессы и дать 
им научное объяснение. Между тем, как от-
мечают Е. Ю. Литвиненко и Е. В. Сусимен-
ко, «мы не наблюдаем единства в подходах 
к пониманию эффективности образования, 
которое должно определить его инновацион-
ный потенциал, что обусловлено сущност-
ными трансформациями в системе знаний,  
а также социальной ролью носителя знания»  
[1, c. 98]. Поэтому обращение к исследова-
ниям зарубежных ученых представляет-

ся весьма полезным, поскольку позволяет  
нам увидеть проблемы, которые входят в зону 
их внимания и те социологические подходы, 
которые используются ими для анализа. 

С точки зрения зарубежных социологов 
пристальное внимание к системе образова-
ния можно объяснить следующими причина-
ми [2]:

― стремление со стороны индивидов  
и социальных групп дать своим детям самое 
лучшее образование, которое обеспечит им 
в дальнейшем достойную работу, а, следова-
тельно, высокий уровень жизни;

― проблемы, связанные с культурным 
и этническим разнообразием, характерным 
для большинства современных государств, 
проецирующиеся на состав обучающихся  
в образовательных учреждениях различного 
уровня;
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― увеличивающееся желание со сторо-
ны гражданского общества влиять на систему 
обучения и видеть, что налоги, которые пла-
тят представители общества, действительно 
эффективно расходуются для улучшения сис-
темы образования;

― быстрые изменения, которые происхо-
дят в знаниевой составляющей образования, 
связанные со стремительным развитием нау-
ки, техники и гуманитарного знания.

Помимо этих основных причин проис-
ходят постоянные дискуссии по поводу кон-
кретных программ обучения, использования 
новых технологических средств обучения, 
роли современного преподавателя и т. д.  
С точки зрения социологии самый распро-
страненный образовательный институт ― 
школа, представляющая специализирован-
ную структуру с определенной функцией: 
подготовка нового поколения к активному 
участию в жизни общества. Однако в совре-
менных высокоразвитых обществах с четким 
разделением труда и с развитыми социальны-
ми институтами, в школах, включая и инсти-
туты высшего образования, несколько транс-
формируется ранее обозначенная функция, 
поскольку во главу угла ставится обучение 
молодого поколения специфическим умени-
ям и ценностям, в которых общество испы-
тывает настоятельную потребность.

С точки зрения функционалистского на-
правления в социологии, еще одной значи-
мой задачей института образования является 
способствование ассимиляции детей иммиг-
рантов в принимающее сообщество. Это про-
блема, которая давно стала актуальной для 
стран Евросоюза и США и которая постепен-
но приобретает актуальность и для Россий-
ской Федерации.

Основными функциями системы образо-
вания в социологическом контексте в боль-
шинстве развитых стран мира становятся та-
кие функции, как: 

― трансляции культурного наследия но-
вому поколению; 

― подготовка молодых людей к соответ-
ствующим профессиональным и граждан-
ским ролям; 

― постоянный мониторинг и отбор наи-
более талантливых и креативных индивидов. 

Помимо перечисленных функций суще-
ствуют и так называемые латентные функ-

ции, способствующие передачи и резервиро-
ванию существующей стратификационной 
системы общества, которая поддерживается 
правящими элитами. Латентная функция об-
разования также состоит в том, что позволяет 
сконцентрировать в определенных учебных 
заведениях выходцев из примерно одина-
ковой социальной среды и с похожим соци-
альным бэкграундом, которые в дальнейшем 
создадут семьи, и, тем самым, будут поддер-
живать существующую социальную страти-
фикационную систему укорененных общест-
венных отношений. 

Интеракционистский подход к системе 
образования позволяет рассматривать систе-
му образования как своеобразный набор по-
веденческих практик, что переносит акцент 
на виды интеракции и паттерны социализа-
ции внутри учебного заведения. С точки зре-
ния такого подхода социология должна иссле-
довать социальные роли участвующих в про-
цессе образования и различные способы их 
взаимодействия. Интеракционисты настаива-
ют на анализе всех факторов, определяющих 
повседневную жизнь института образования 
в целом и конкретного учебного заведения  
в частности. Так, согласно Линчу, интерак-
ционистский подход дает возможность уви-
деть, как осуществляется интеракция внутри 
конкретной аудитории, не подвержена ли она 
стереотипным правилам «скрытого» подхо-
да к обучению, который заставляет препо-
давателей, например, следовать устоявшим-
ся представлениям о том, что маскулинная 
часть аудитории в большей степени склонна 
к изучению точных наук, тем самым уделяя 
меньше внимания ее феминной части [3]. 

В своих исследованиях глобальных воп-
росов образования социологи, следующие ин-
теракционисткому подходу, обращают вни- 
мание на то, как образование работает на пер-
спективу вовлечения в образовательный про-
цесс представителей всех национальностей  
и этнических групп, насколько профессио-
нально организована практическая деятель-
ность преподавателей, как работает система 
образования по сравнению с другими основ-
ными социальными институтами. В зону  
их внимания включены также такие пробле-
мы, как:

― взаимоотношения образовательных 
институтов с религиозными институтами 
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(являются ли образовательные учреждения 
светскими, религиозными или представляют 
симбиоз религиозного и светского образова-
ния);

― степень свободы тех, кто непосредст-
венно участвует в процессе обучения в опре-
делении целей образования и в разработке 
конкретных программ обучения;

― отличие деятельности института обра-
зования от иных социальных институтов;

― степень идеологизации учебных заве-
дений в контексте формирования ценностей 
и норм, принятых в том или ином обществе.

Одним из направлений в социологии яв-
ляется конфликтологический подход, также 
занимающийся исследованиями, связанными 
с системой образования. Теоретики конфлик-
тологического подхода рассматривают обра-
зование в современных обществах в качестве 
инструмента, обеспечивающего поддержания 
существующего в обществе status quo по от-
ношению к классовому неравенству в досту-
пе к получению образования. Они задаются 
вопросом, способствует ли образование рав-
ному доступу к вертикальной мобильности, 
или же оно репродуцирует существующую 
классовую структуру, которая направлена  
на резервирование сложившихся представле-
ний и возможностей, позволяющих представи-
телям менее обеспеченных социальных групп 
осуществлять лишь горизонтальную моби-
льность вследствие получения образования  
в непристижных учебных заведениях [4]. Та-
ким образом, они выступают оппонентами 
сложившимся представлениям, что образо-
вание является единственным действенным 
каналом, способствующим вертикальной мо- 
бильности, и утверждают, что, на самом де-
ле, преимущества образования распределя-
ются в обществе неравномерно и нацелены  
на воспроизведение существующей страти-
фикационной системы. В своих исследова-
ниях приверженцы теории конфликта пока-
зывают, что в большей степени образование 
нацелено на принятие студентами своего со-
циального положения, в определенном смы-
сле заставляющее их следовать профессио-
нальному пути их родителей.

Надо отметить, что вышеперечисленные 
проблемы находятся в зоне внимания и об-
щественных организаций, осуществляющих 
свою деятельность в глобальном масштабе. 

Так, например, в докладе Детского Фонда 
ООН отмечается, что сотни миллионов детей 
по всему миру лишены доступа к получе-
нию качественного образования, почти один 
миллиард людей (одна шестая человечества) 
являются неграмотными, две трети из них 
составляют женщины. Причем, недостаточ-
ность знаний по математике и естественным 
предметам отмечается не только в слаборазви-
тых или в развивающихся странах, но и в ин- 
дустриально развитых государствах. Подчер-
кивается также неравный доступ к современ-
ным достижениям науки и техники, нерав-
ное распределение современных технологий 
обучения. Эти данные подтверждают идеи 
конфликтологов об эксклюзии многих детей  
в мире из системы образования.

Не менее значимой проблемой, по мне-
нию конфликтологов, является также так на-
зываемая «утечка мозгов», чему способству-
ют привлекательные условия труда и матери-
ального вознаграждения, предоставляемые 
«самым талантливым и самым способным» 
профессионалам высокоразвитыми государ-
ствами Западной Европы и США. Данная 
тенденция составляет часть иммиграцион-
ных потоков в современном мире. Вследст-
вие этого многие страны, в которых данные 
профессионалы получили образование, ли-
шаются наиболее креативной и образованной 
части молодых людей, которые могли бы спо-
собствовать развитию ее экономики, науки  
и производства. 

Неравномерный доступ к получению ка-
чественного образования обусловлен во мно-
гом недостаточностью финансовых ресур-
сов семьи, которая не в состоянии оплатить 
элитное и высококачественное образование, 
поскольку возможность оплаты обучения не-
равномерно распределена среди различных 
социальных групп в обществе. Как подчер-
кивают Фуллер и Елмор, даже при существо-
вании грантов и различного рода стипендий, 
предоставляемых государством, пропорция 
студентов из числа низкообеспеченных семей 
в колледжах и университетах США намного 
ниже, чем количество студентов из сегмента 
семей с высокими и средними доходами [5]. 
Сандра Баум исследовала образовательную 
карьеру 2000 молодых людей, ее исследова-
ние показало, что количество обучающихся 
в колледжах выше у представителей средней 
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и высокобеспеченных групп населения, про-
центное соотношение составило 60% к 46%. 
Однако показатели по успешности обучения 
оказались выше у студентов из малообеспе-
ченных семей по сравнению с представите-
лями более высокодоходных семей [6]. 

Надо отметить, что среднее профессио-
нальное образование становится весьма по-
пулярным в последние десятилетия, что от- 
мечается социологами различных исследова-
тельских направлений. Учебные заведения, 
которые в России принято называть профес-
сиональными техническими училищами, рас- 
сматриваются современными социологами 
как образовательная транзиция от среднего 
профессионального образования к высшему, 
при этом подчеркивается, что данная транзи-
ция не является обязательной, а становится 
свободным выбором каждого отдельного ин-
дивида. Такие колледжи являются более до-
ступными для большого количества социаль-
ных групп, принадлежащих к различным со-
циальным и этническим группам. Тем не ме- 
нее, ряд социологов подчеркивают, что уход  
из профессиональных училищ студентов  
из малообеспеченных семей намного пре-
вышает количество студентов, чьи родители 
обладают более стабильным материальными 
ресурсами. Торрес и Митчелл подчеркивают, 
что колледжи среднего профессионального 
образования заслуживают большего внима-
ния со стороны правительственных органов, 
занимающихся вопросами образования, по-
скольку они нуждаются в большей матери-
альной поддержке с тем, чтобы обеспечить 
более равный доступ к получению образова-
ния различными социальными и этнически-
ми группами, а также дать им возможность 
продолжить после окончания профессио-
нального колледжа обучение в университете 
или каком-либо другом учебном заведении 
высшего образования [7]. 

Надо отметить, что вопрос, ведет ли 
высшее образование к увеличению шансов  
для вертикальной мобильности остается от-
крытым. Некоторые социологи рассматрива-
ют образование как своеобразные инвести-
ции, которые принесут дивиденды в дальней-
шей жизни индивида, что получило назва-
ние теории человеческого капитала. Однако 

представители конфликтологической школы 
указывают на то, что возможность инвести-
ровать является довольно дифференцирован-
ным и недоступно ряду социальных групп  
с низким социальным статусом и недостаточ-
ными экономическими возможностями. Эта 
проблема становится особенно актуальной  
в современном мире развития высоких тех-
нологий, которые увеличивают потребность 
в специалистах с достойным профессиональ-
ным образованием. В исследованиях зару-
бежных социологов подчеркивается необхо-
димость начинать образование детей с ран-
него возраста, поскольку дети, которые по-
лучают качественное дошкольное образова- 
ние, в дальнейшем показывают лучшие ре-
зультаты в процессе среднего образования,  
что и дает им возможность продолжать обра-
зование в престижных заведениях высшего 
образования. Так, например, эмпирические 
данные показывают, что те дети, которые по-
лучили дошкольное образование, составляют 
67% среди учащихся с отличными результа-
тами в учебе в средней школе по сравнению  
с 49%, не получившими такой подготовки [8]. 

Можно прийти к выводу, что проблемы 
образования рассматриваются зарубежными 
учеными социологами в контексте трех ос-
новных подходов:

― функциональном, который концентри-
руется на исследовании вопросов, связанных 
с организацией системы образования, того, 
нацелена ли она на массовое или элитное об-
разование, насколько независима система об-
разования от других социальных институтов 
(например, религиозных);

― конфликтологическом, в зону внима-
ния которого входят вопросы, концентриру-
ющиеся на проблеме равного доступа к полу-
чению образования, соотношении получения 
образования и социальной мобильности (на-
сколько образование способствует или пре- 
пятствует ее осуществлению), дети каких 
социальных групп и классов в большей сте-
пени обеспечены возможностями в получе-
нии качественного образования, в какой мере 
институт образования обеспечивает свобо-
ду взглядов и формирование критического 
мышления;

― интеракционистском, фокусирующе-
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мся на рассмотрении вопросов, связанных 
с интеракцией в процессе обучения, на том, 
какие дополнительные знания получают об-
учаемые помимо предусмотренных академи-
ческими учебными программами, как взаи-
модействие между обучающимися и препо-
давателями способствует (препятствует) про-
цессу обучения, как традиционные культуры 
влияют на учебные заведения и интеракцию 
в процессе обучения.
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