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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Дисциплина «Социология образования» относится к числу курсов, 

изучение которых занимает важное место в профессиональной подготовке 

будущих педагогов. Актуальность преподавания данного курса не вызыва-

ет никаких сомнений. Она обусловлена той огромной ролью, которую об-

разование играет в современном мире. Предлагаемая автором программа 

курса «Социология образования» составлена на основе личного опыта 

преподавания дисциплины студентам ВГУ имени П.М. Машерова. Она со-

держит ряд информационных и методических материалов, необходимых 

для целенаправленного аудиторного изучения курса. В программе пред-

ставлены примерный тематический план курса, содержание учебного ма-

териала, список рекомендуемой литературы.  

Цели курса: получение студентами систематизированных знаний  

о сущности, характеристиках и функциях образования как социального фено-

мена; освоение студентами методов социологического изучения образования. 

Задачи курса:  

– усвоение основных категорий и теоретико-методологических положе-

ний социологии образования как отрасли социологической науки; 

– рассмотрение истории становления и развития социологии образо-

вания;  

– изучение вопросов об истоках возникновения и развития образова-

тельных институтов в мировой практике;  

– развитие умений анализировать социально-значимые проблемы, 

возникающие в образовательных процессах и выявлять их научную сущ-

ность с учетом философского, исторического, психологического аспектов;  

– формирование умений анализировать педагогические ситуации  

в сфере образования и принимать решения по социальным и научным про-

блемам; 

– ознакомление с основными проблемами социологического изучения 

образования. 

По окончании изучения курса студенты должны знать:  

– предмет, объект, структуру и функции социологии образования; 

– историю становления и развития социологии образования; 

– основные категории и теоретико-методологические положения со-

циологии образования;  

– основные направления (школы) в развитии отечественной и зару-

бежной социологии образования;  

– наиболее адекватные в контексте социологического изучения образо-

вания методы сбора и анализа данных;  
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уметь:  

– дифференцировать научные картины мира и социологические пара-

дигмы как основания формирования социологии образования;  

– характеризовать социальные проблемы образования; 

– осуществлять историко-социологический анализ возникновения и 

развития образовательных институтов; 

– грамотно оценивать особенности и механизмы взаимодействия об-

разования с другими социальными институтами;  

– анализировать социальные отношения в сфере образования и про-

цессы развития субъектов образовательной деятельности; 

владеть навыками:  

– проведения социологических исследований в сфере образования; 

– социологического анализа образовательных проблем. 

Программа курса рассчитана на 36 часов, из них 20 часов лекций,  

16 часов семинарских занятий.  

В числе эффективных технологий обучения, применимых при изуче-

нии курса «Социология образования», следует выделить игровые, диалого-

вые и тренинговые технологии. Контролируемая самостоятельная работа  

в рамках дисциплины «Социология образования» предусматривает выпол-

нение студентами контрольных работ, подготовку рефератов и презента-

ций, ознакомление с первоисточниками. Итоговой формой контроля зна-

ний по дисциплине является зачет. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

 

Введение 

ОБРАЗОВАНИЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ХХI ВЕКЕ 

 

Образование – важнейший фактор развития личности на различных 

этапах ее социализации и жизни. Ему принадлежит важная роль в опреде-

лении социального статуса личности, в воспроизводстве социальной 

структуры общества, в поддержании социального порядка, осуществлении 

социального контроля. Мы часто говорим, что XX столетие – это век бес-

прецедентных социальных преобразований и научно-технического про-

гресса, которые превратили мировое сообщество в единое, хотя и весьма 

противоречивое, целое. Однако без тех колоссальных изменений, которые 

произошли в народном образовании, невозможны были бы ни научно-

технический прогресс, ни огромные достижения в развитии мировой эко-

номики, ни те демократические процессы, в которые вовлекается все 

большее число стран и народов мира. Поэтому XX столетие следует по 

праву называть и веком образования. Однако в ХХI веке значимость си-

стемы образования возросла еще более стремительно. Образование и наука 

стали основные факторами, определяющими научный прогресс и уровень 

развития общества.  

Отражая огромную значимость образования в жизни общества, ООН 

в индексе, характеризующем степень развитости страны, наряду с валовым 

продуктом, произведенным на душу населения, и средней продолжитель-

ностью жизни населения, фиксирует долю в ней грамотных людей и сред-

нее количество лет обучения ее граждан в учебных заведениях. Индекс 

человеческого развития (ИЧР), до 2013 года «Индекс развития челове-

ческого потенциала» (ИРЧП) – интегральный показатель, рассчитывае-

мый ежегодно для межстранового сравнения и измерения уровня жизни, 

грамотности, образованности и долголетия как основных характеристик 

человеческого потенциала исследуемой территории. Он является стан-

дартным инструментом при общем сравнении уровня жизни различных 

стран и регионов. Индекс публикуется в рамках Программы развития ООН  

в отчетах о развитии человеческого потенциала и был разработан в 1990 году 

группой экономистов во главе с пакистанцем Махбубом-уль-Хаком. Как и 

многие другие показатели, требующие международного сопоставления, 

индекс человеческого развития публикуется по датам не менее чем через  

2 года после их публикации национальными статистическими службами.  

В зависимости от значения ИЧР страны принято классифицировать по 

уровню развития: очень высокий (42 страны), высокий (43 страны), сред-

ний (42 страны) и низкий (42 страны) уровни. По данным 2019 года Рес-

публика Беларусь оказалась на 53-м месте из 189 стран, войдя в группу 
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стран с высоким уровнем развития. Однако по сравнению с предыдущим 

рейтингом (2017 года), мы опустились в таблице на три позиции. При этом 

нас обогнала Российская Федерация (в 2014 году была на 57 позиции), ко-

торая до того отставала от Беларуси в среднем на 4-7 пунктов, за счет бо-

лее существенного увеличения ВВП на душу населения. В таблице можно 

увидеть, как изменился топ-10 стран с самым высоким уровнем ИЧР за 

пять лет. С 2009 года бессменно этот рейтинг возглавляет Норвегия, при 

этом ИЧР ее все время возрастает.  

 

Таблица – Топ-10 стран с очень высоким уровнем развития ИЧР: 

 

Данные 2014 года Данные 2019 года 

Место Страна  Индекс Место Страна  Индекс 

1 Норвегия 0,944 ▲ 1 Норвегия 0.957 ▲ 

2 Австралия 0,933 ▲ 2 Ирландия 0.955 ▲  

3 Швейцария 0,917 ▲ 2 Швейцария 0.955 ▲  

4 Нидерланды 0,915 ▬ 4 Гонконг 0.949 ▲  

5 США  0,914 ▲ 4 Исландия 0.949 ▲  

6 Германия 0,911 ▬ 6 Германия 0.947 ▲  

7 Новая Зеландия 0,910 ▲ 7 Швеция 0.945 ▲ 

8 Канада 0,902 ▲ 8 Австралия 0.944 ▲  

9 Сингапур 0,901 ▲ 8 Нидерланды 0.944 ▲ 

10 Дания  0,900 ▬ 10 Дания 0.940 ▲  

 

Страны Прибалтики повысили свои показатели за пять лет: 29-е (33-е 

в 2014 году), 33-е (35-е в 2014 году), и 37-е (48-е в 2014 году) место зани-

мают, соответственно, Эстония, Литва и Латвия. Украина на 74 позиции, 

поднявшись за пять лет на 14 пунктов1. 

Согласно американским данным, среднегодовое «производство новых 

идей» в XX веке в мире по сравнению с XIX веком возросло примерно  

в 30 раз, при этом рост происходил благодаря западным странам. Прорыв 

западных стран в ХХ веке в «общество знаний» был подготовлен ими в 

предшествующие века, когда они начали вкладывать средства в развитие че-

ловеческого капитала, понимаемого в узком смысле, т.е. – в образование. 

Так, в Пруссии еще в 1763 г. было введено обязательное начальное 

образование. Как следствие, в Пруссии в 1860 г. 97,5% (!) детей посещали 

школу. Несколько хуже была ситуация в Англии: в 1860 г. только 50% де-

тей (в основном мальчики) посещали школу. В целом, в начале второй по-

ловины XIX в. в ведущих странах Запада средняя продолжительность обу-

чения одного человека была не менее 2-х лет. 

                                                 
1  https://ru.wikipedia.org/wiki / Индекс_человеческого_развития. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki%20/%20Индекс_человеческого_развития
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К концу ХХ в. процесс приобщения населения к знаниям на Западе 

стал всеобъемлющим: с 1950 по 1998–1999 гг. среднее число лет обучения 

каждого человека в Италии увеличилось с 5,5 до 13,5, в Японии – с 10 до 16, 

во Франции – с 9,5 до 17, в США – с 11 до 19,518. Отсюда в странах Запада 

60% прироста ВНП определялось приростом знаний и образования – «чело-

веческим капиталом».  

Как следствие, в начале 90-х годов ХХ в. семь ведущих западных 

стран обладали 80% мировой компьютерной техники, контролировали 87% 

зарегистрированных в мире патентов и обеспечивали 90% высокотехноло-

гического производства. Журнал «Форчун» в статье «Экономика – социо-

логу», посвященной американской школе, сетуя на снижение ассигнований, 

писал: «Как оценить такое игнорирование нужд школ? Путь один: сравнить 

14 тысяч долларов, в которые ежегодно обходится налогоплательщику со-

держание одного заключенного, 2/3 из которых – бросившие школу, с 5 ты-

сячами долларов ежегодных расходов на одного ребенка в государственной 

школе»2. 

В бюджете РБ на 2022 г. сохраняются важнейшие статьи расходов на 

образование и здравоохранение, несмотря на то, что бюджет планируется 

исполнить с дефицитом.  
 

 

Приоритетными направлениями бюджетных расходов в 2022 году 

остаются социальная защищенность населения, повышение качества и 

уровня жизни граждан. В приоритете – рост заработной платы работников 

бюджетной сферы, выход на параметры роста, предусмотренные програм-

мой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–

2025 годы, оказание помощи семьям, воспитывающим детей, молодым и 

                                                 
2 Социологические исследования. – 1992. – № 1. – С. 126. 
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многодетным семьям, поддержка нуждающихся граждан в строительстве 

жилья, развитие жилой и энергетической инфраструктуры. 

Функциональная структура расходов: 

➢ общегосударственная деятельность – Br15,5067 млрд, 

➢ национальная оборона – Br1,8118 млрд, 

➢ судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение 

безопасности – Br3,1442 млрд, 

➢ национальная экономика – Br3,7932 млрд, 

➢ охрана окружающей среды – Br117,8 млн, 

➢ жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство –  

Br96,3 млн, 

➢ здравоохранение – Br1,8769 млрд, 

➢ физическая культура, спорт, культура и СМИ – Br549,0 млн, 

➢ образование – Br1,4627 млрд, 

➢ социальная политика – Br2,3135 млрд, 

➢ республиканский дорожный фонд – Br770,6 млн3. 

Таким образом, правомерно говорить о диалектической взаимосвязи 

образования и общества, которую подчеркивал К. Маркс: «С одной сторо-

ны, для установления правильной системы образования требуется измене-

ние социальных условий, с другой стороны, для того чтобы изменить соци-

альные условия, нужна соответствующая система образования»4.  

Социология не могла не включить в поле своего зрения проблемы об-

разования и его роль в развитии общества. Изучение возникновения со-

циологии образования, истории развития и становления учебных заведе-

ний разного типа, начиная от античности и Средневековой Европы, пока-

зывает, какой гигантский путь прошло человечество от первобытной дико-

сти к современному прогрессивному обществу с социальными стандарта-

ми и правами человека, одним из которых является право на образование. 

Изучение того, как социальный институт образования менялся, отвечая на 

потребности общества, позволяет, хотя бы приблизительно, спрогнозиро-

вать, каким будет образование в будущем. Следовательно, социология об-

разования как специальная социологическая дисциплина, целью которой 

является всесторонний анализ роли и значения образования в современном 

мире, еще долго не утратит своей актуальности.  

                                                 
3 Источник: закон №142-З «О республиканском бюджете на 2022 год» от 31 декабря 2021 г. 
4 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – М., 1985. – Т. 16. – С. 595. 
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Лекция 1 

СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

КАК СПЕЦИАЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

План 

1.1. Социология образования как наука. Объект, предмет и область 

познания социологии образования. 

1.2. Основные категории социологии образования. 

1.3. Развитие социологии образования как отдельной отрасли научно-

го знания. 

 

1.1. Социология образования как наука. Объект, предмет и об-

ласть познания социологии образования 

Современные исследования в этой области постепенно избавляются 

от односторонности в рассмотрении социологии образования только как 

дисциплины, занимающейся изучением процесса передачи социального 

опыта следующим поколениям. Все чаще в определении предметного поля 

данной дисциплины упоминается значение образования как способа изме-

нения и совершенствования социальной природы человека. Философская 

энциклопедия определяет предмет социологии образования: «Социо-

логия образования – отрасль социологии, изучающая образование как 

социальный институт, как форму и средство общественной жизни».  

А. Майер пишет, что социология образования «...имеет своим предметом 

социологическое исследование общих социальных закономерностей обра-

зования и воспитания как социального процесса и их функций на всех 

уровнях взаимодействия общественных сил». В.Н. Турченко обращает 

внимание на приоритет системной организации образования: 

«...социология образования имеет предметом своего рассмотрения системы 

и подсистемы (элементы) образования в их целостности и совокупности 

(общественных) отношений». Обобщением изложенных позиций является 

определение Ф.Р. Филиппова: «Социология образования есть специаль-

ная социологическая наука, предметом которой является система об-

разования как социальный институт, взаимодействие ее подсистем, а 

также взаимодействие системы образования и ее подсистем с обще-

ством, прежде всего с его социальной структурой». Объектом социоло-

гии образования является сфера образования как социальное явление; 

люди, их объединения и организации в системе образования, где в ходе 

учебных занятий складываются определенные системы взаимоотно-

шения людей. Таким образом, объектом изучения является образование с 

позиций его социальной природы. Социология образования рассматривает 

влияние образования на все стороны жизни общества – экономическую, 

социальную, политическую, духовную. В то же время она рассматривает и 

собственно «образовательные» проблемы: как функционирует и развивается 
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система образования, насколько она соответствует требованиям общества, 

насколько эффективно ее организационное строение. 

Объектом социологии образования служат система образования и 

информация о ней. Такое определение считается наиболее общим и не 

вызывает возражений. Однако при его развертывании возникает проблема 

раскрытия структуры самого объекта, и оказывается более сложной, мало-

изученной в отечественной социологии.  

На современном этапе объектом социологии образования и воспита-

ния является система образования и воспитания как социальный институт, 

взятый в его взаимозависимости и взаимосвязи с другими социальными 

институтами и обществом в целом, как многоуровневая система, функцио-

нирующая в следующих формах: 

1) как процесс формирования у индивидов системы представлений и 

знаний о мире, в котором они живут; 2) как процесс культурных измене-

ний общественного сознания; 3) как фактор социализации личности и как 

практика преемственности поколений; 4) как механизм формирования об-

щественной и духовной жизни человека и отрасль массового духовного 

производства. 

С этих позиций рассматривается и взаимосвязь этой отрасли социоло-

гического знания с другими науками, а также ее основные функции. Что 

касается предмета отрасли, то его определение вызывало и вызывает за-

метные споры. 

За рубежом обсуждение этой проблемы началось спустя полвека по-

сле зарождения социологии образования. Этому предшествовали более 

общие определения, нечетко описывающие предметные границы, строение 

и приоритеты научной отрасли, а также заведомо узкие трактовки с пози-

ции образовательной социологии. Предмет отрасли сводился к обще-

ственному предназначению системы формального образования. 

После Второй мировой войны за рубежом распространялось «естествен-

ное» понимание предмета как применение знания, методик и методов социо-

логии к социально-групповым взаимоотношениям внутри образовательных 

систем и процессов (Ф. Знанецкий, Н. Гросс). Обращалось внимание: на отно-

шение между культурами, социальными классами, носителями разных соци-

альных ролей, взаимодействующих в образовании (М. Мид). Подчеркивалось 

значение структуры и функций социальных групп, оказывающих влияние на 

образовательные системы и процессы. В контексте концепций социальной 

стратификации акценты ставились на функциях образования в отношении со-

циальной структуры и его взаимодействии с другими социальными, институ-

тами (Р. Будон, С. Боулз, Р. Мак-Джи). Неомарксизм ориентировал отрасль на 

выявление роли школы в увековечении социальных отношений буржуазного 

общества со всеми его противоречиями и возможностей использования систе-

мы образования для культурной подготовки сопротивления трудящихся губи-

тельной политике правящего класса (А. Грамши, Л. Альтюссер). 
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В нашей стране решение вопроса о предмете отрасли было долгое 

время затруднено политико-идеологическими установками, медленным 

признанием социальной роли института образования, доминирующим по-

ложением академической педагогики в общих вопросах образования, по-

пытками свести отрасль к изучению процессов воспитания и лишить ее 

права на теоретическое развитие. Большинство социальных исследований 

образования было рассеяно в периферийной проблематике. В них чаще 

угадывались интересы педагогики, психологии, этики, а стержневые тео-

ретические вопросы социологии образования, в том числе ее предмет и ба-

зовые концепции, оставались без должного внимания. 

С учетом дискуссий в отечественной и зарубежной науке можно 

констатировать, что решение проблемы предмета отрасли состоит в 

сочетании внимания к двум главным социологическим аспектам об-

разования – его социально-системным и институциональным харак-

теристикам. Образование является, во-первых, относительно самостоя-

тельной подсистемой общества со сложной совокупностью внутренних 

структур, насыщенных социальными отношениями. Во-вторых, оно рас-

сматривается и как социальный институт с рядом функций в отношении 

общества, всех его подсистем и уровней социальной организации. Это 

обеспечивает преемственность и органичное развитие отрасли в составе 

социологической науки, четкие взаимоотношения со смежными отраслями 

социологии и другими социальными науками. 

Проводимые исследования затрагивают такие вопросы и социально-

философские проблемы социологии образования, как соответствие струк-

туры образования актуальным и перспективным социальным целям, дол-

госрочным программам общества; пропорциональность морфологического 

строения структуры образования; влияние результатов образовательных 

процессов на другие социальные процессы – профессионально-трудовые, 

нравственные, психологические, организационно-технические. Исследова-

ние проблем структуры образования связано с изучением его социальных 

функций: передача накопленных знаний, преемственность социального 

опыта и духовная преемственность поколений, социализация личности, ее 

саморазвитие и самореализация, накопление личностью духовного, интел-

лектуального, социального потенциала. 

Все исследования в социологии образования объединены по двум 

направлениям: 1) внутриинституциональное, охватывающее внутренние 

проблемы образования как социального института, социальные аспекты 

деятельности субъектов образования; 2) внешнеинституциональное, т.е. 

все исследования социальных аспектов взаимодействия образования с дру-

гими социальными институтами. 
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1.2. Основные категории социологии образования 

Сфера образования является полем для ряда смежных научных дисци-

плин, в которых накопился нежелательный понятийный разнобой, отрица-

тельно сказывающийся и на социологических исследованиях образования. 

Этот разнобой во многом связан с остаточным влиянием теоретической педа-

гогики, категориальный аппарат и концепции которой долго не вписывались в 

систему социальных наук. Это касается, в первую очередь, традиционных пе-

дагогических трактовок понятий «образование» и «воспитание». 

Категория «социализация», достаточно подробно разработанная в со-

циологии, является первичной по отношению к понятию «образование». 

Процессы социализации реализуются в двух основных формах, спонтан-

ной и целенаправленной. Образование с позиции социологии в наиболее 

общем виде и определяется как сфера целенаправленного развития 

личности, в которой процессы социализации приобретают упорядо-

ченные формы, общественно значимые стандарты и ориентиры. Эти 

формы указывают на институциональную природу и социальную организа-

цию образовательных процессов. Стандарты реализуются в тех знаниях, цен-

ностях, нормах и способах деятельности, что становятся содержанием обра-

зования. Ориентирами образования служат ожидаемые результаты, выража-

ющиеся в конкретных социальных ролях, к которым человек готовится в 

процессе целенаправленной социализации, а также, например, в структуре 

подготовки и выпуска специалистов в профессиональном образовании. 

Сфера образования, в которой одновременно действуют разнообраз-

ные социальные институты – школа, семья, средства массовой информа-

ции и другие, условно делится на две области – формальное образование и 

неформальное образование. Дальнейший социологический анализ образо-

вания предполагает обращение к проблемам его институциализации, соци-

альному содержанию, организации и функциям, чему посвящены следую-

щие разделы издания. 

При такой интерпретации образования, принятой в целом и в зару-

бежной социологии, категория «воспитание» неизбежно занимает подчи-

ненное положение, определение которого, вероятно, еще будет предметом 

дискуссий. Ее дискуссионный характер уже проявился в резкой критике со 

стороны части педагогов по поводу того, что «...академическая общая пе-

дагогика и теперь не знает, из каких частных процессов состоит воспита-

ние... и не дала научного определения воспитанию». Меняются и акценты 

в ее преобладающей интерпретации от «формирования духовного облика» 

к «созданию условий для развития личности». 

По своей структуре социология образования и воспитания под-

разделяется на теоретическую и опытно-экспериментальную. Теорети-

ческая социология образования занимается разработкой проблем образо-

вания на теоретическом уровне, выявлением основных социально-

культурных факторов обучения и воспитания, раскрытием взаимообуслов-
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ленности социальных и духовных процессов в образовании, роли в ней 

традиции и инновации, взаимодействия государственно-социальной поли-

тики и гражданского общества. 

Эмпирическая социология образования и воспитания занимается, 

главным образом, диагностикой социально-педагогической эффективности 

различных типов образовательных систем, образов жизни, традиций куль-

туры и взаимодействия социальных групп. Обычно она выступает в нераз-

рывной связи с социальной педагогикой и направлена на разработку форм 

и методов учебно-воспитательной работы. 

В качестве основных функций социологии образования и воспитания 

выступают теоретико-познавательная, прогностическая, информационная, 

функция реформирования образования. 

Теоретико-познавательная функция социологии образования 

направлена на открытие новых закономерностей социально-культурных 

процессов в образовании, разработку новых теорий и парадигмальных 

подходов. Информационная функция социологии образования состоит в 

открытии новых социальных фактов. Прогностическая – в разработке со-

циальных прогнозов в области образования на основе анализа выявленных 

социальных фактов, что, в свою очередь, становится основой социального 

проектирования или социальной инженерии в социологии образования. 

Социология показывает связь образования с социально-

экономическими и политическими изменениями в обществе, исходя из то-

го, что даже в самые кризисные моменты его развития система образова-

ния обладает относительной устойчивостью, обеспечивая, тем самым, не-

прерывность общественного воспроизводства социальных общностей и 

индивидов, хотя сам процесс воспроизводства может переживать суще-

ственные изменения. 

 

1.3. Развитие социологии образования как отдельной отрасли 

научного знания 

Зарождение социологии образования как отрасли социологической 

науки связано с именами известных европейских и американских ученых кон-

ца XIX века. В первую очередь, это Эмиль Дюркгейм и Джон Дьюи. Внимание 

к вопросам образования особенно усилилось на рубеже XIX–XX веков под 

воздействием ряда объективных факторов, среди которых были: смещение 

приоритетов в экономике от аграрного к индустриальному сектору в стра-

нах Европы и США; миграция сельского населения в города и рост по-

требности предприятий в персонале, обученном работе с машинами; 

обострение социальной дезадаптации, вызванное резкими сдвигами в со-

циальной структуре под влиянием рыночных отношений. Доступ к образо-

ванию оказался в центре социальной борьбы и научных дискуссий, в итоге 

которых была признана общественная целесообразность массового образо-

вания и активизировались социальные исследования школы. 
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По общему мнению, социология образования впервые обнаружила 

себя в нескольких работах европейских и американских ученых конца XIX 

века, среди которых чаще всего упоминают изданную в 1883 году книгу 

американца Лестера Франка Уорда «Динамическая социология». В завер-

шающей главе книги Уорд подробнее, чем кто-либо прежде, остановился 

на особой роли школы в трансформации общества и призвал к ее социоло-

гическому изучению. 

Рождение социологии образования как отрасли социологии в большой 

мере связано с трудами Эмиля Дюркгейма. Будучи профессором педагоги-

ки, он интересовался связями социальных институтов, рассматривая взаи-

мозависимость их функций и структур. В конце 1890-х годов в универси-

тете Бордо и в начале XX века в Сорбонне в Париже Дюркгейм читал для 

учителей циклы социологических лекций об образовании, изданные позже 

в виде серии книг и сборников, благодаря которым Дюркгейма и стали 

называть первым теоретиком социологии образования. В серии лекций 

«Общество и образование» он отмечал, что экономика и политика зависят 

от образования, готовящего индивидов к определенным ролям в обществе. 

В работе «Моральное образование» Дюркгейм говорил о функциях шко-

лы в обществе, главная из которых – передача и упрочение моральных 

ценностей, служащих основой социального порядка. 

В своих работах Дюркгейм определяет образование как одну из форм 

коллективного сознания, из поколения в поколение передающую культур-

ные нормы. Дюркгейм рассматривал образование как отражение сущности 

общества и выделял ряд функций образования, считая основной из них – 

поддержание связей между личностью и социумом. Дюркгейм выдвинул 

следующие теоретические положения, имеющие принципиальный характер:  

– Образование как социальный институт зависит от конкретно-

исторических условий общественного развития.  

– Социально-экономические изменения в обществе влекут за собой 

изменения в образовании.  

– Образование непосредственно зависит от потребностей общества.  

– Изменения в школьной организации и методах обучения зависят от 

типа общества. При переходе от традиционного к индустриальному обществу 

происходит углубление индивидуализации и дифференциации в обучении.  

– Цель образования как социального института – привитие учащимся 

таких моральных качеств, которые требуются в данном типе общества.  

– Общество должно заботиться о том, чтобы учителя являлись про-

водниками социальных ценностей с целью воспитания молодых людей как 

приемлемых членов общества.  

В серии работ, изданной под названием «Моральное образование»,  

Э. Дюркгейм представил социологический анализ роли поощрений и наказа-

ний в школе. При этом он начал с теоретического анализа тех характеристик 
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школьного класса, которые отличают его от других общностей, и рассмотрел 

с позиции социологии проблему прав и обязанностей учеников и учителей.  

Э. Дюркгейм отмечал, что образование отражает сущность общества, 

а не только трансформирует его социальную структуру. Основная соци-

альная функция образования состоит в поддержании связи между лично-

стью и обществом, в укреплении целостности последнего. Как полагал 

французский социолог, общество может выжить только при наличии до-

статочной степени гомогенности (сплоченности) своих членов, и именно 

образование увековечивает и укрепляет эту гомогенность, развивая в ре-

бенке те качества, которые необходимы для общественной жизни. Иначе 

говоря, посредством образования общество «закладывает» в подрастаю-

щем поколении условия своего существования.  

Таким образом, Э. Дюркгейм заложил основы социологической тео-

рии образования, поэтому не случайно именно с его именем связывают 

возникновение этой отрасли.  

В Германии развитию социологии образования способствовали рабо-

ты Макса Вебера (1864–1920) и тех ученых, которые заложили основы 

социальной педагогики. Заслугой М. Вебера считается разработка пробле-

мы взаимодействия социальных институтов и теории бюрократии, на ос-

нове которой стал возможен принципиально новый анализ школы как со-

циальной системы.  

Характеризуя деятельность образовательных учреждений, Вебер от-

мечает, что основной их функцией является обучение особым «культур-

ным статусам». Властные взаимоотношения и неизбежные конфликты ин-

тересов в обществе влияют на образовательную систему через интересы и 

предпочтения господствующих групп, которые и формируют школьную 

систему. Внутренним содержанием школы является культурный статус. 

Вебер отмечает, что этот статус усиливается через деятельность школы и 

порождает «аутсайдеров», не имеющих возможность достигнуть успеха.  

В трудах Вебера приводятся примеры кросскультурного анализа до-

стижений в образовании от доиндустриального общества до настоящего 

времени, показывается роль образования в различных обществах и у раз-

личных народов. В доиндустриальные времена образование служит пер-

вичной цели дифференциации, приучая народ быть пригодным к жизни, 

определяя его положение в обществе. С периода индустриального обще-

ства образование влияет на мобильность членов общества.  

Важную роль в становлении социологии образования сыграли взгля-

ды немецкого ученого Пауля Наторпа (1854–1924), который одним из 

первых ввел в научный оборот термин «социальная педагогика». Свое уче-

ние он изложил в работе «Социальная педагогика», которая была переве-

дена на многие языки, в том числе и на русский. Само понятие социальной 

педагогики, по его мнению, выражает признание того факта, что воспита-

ние индивида обусловлено социальными причинами. Отсюда следует, что 
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центральной темой этой науки являются «социальные условия образования 

и образовательные условия социальной жизни».  

П. Наторп критикует индивидуалистическую педагогику, рассматри-

вающую ребенка вне социальной среды, так как при этом игнорируется то, 

что сами условия воспитания лежат в общественной жизни. По его мне-

нию, человек становится человеком только в обществе. Вместе с тем верно 

и другое утверждение: общество существует и развивается исключительно 

благодаря образованию его членов. Само общество означает общность 

всех черт бытия: познания, восприятия, труда и всего мировоззрения, а, 

следовательно, и образования в самом широком смысле этого слова. Иными 

словами, всякое истинное содержание образования есть общее достояние.  

Общность, по П. Наторпу, – это не неизменный фактор, как не явля-

ется таким и человек. Она развивается по тем же законам, что и индивид. 

Знание законов этого развития позволяет определить влияние, которое 

общность оказывает и должна оказывать на образование каждого конкрет-

ного человека. Следовательно, социальная педагогика не может уклонять-

ся от вопроса об основных законах общественной жизни. При этом соци-

альное развитие трактуется им как нравственно-волевое развитие, плано-

мерность которого обеспечивается педагогическими средствами. Все соци-

альные противоречия, по мнению немецкого ученого, коренятся в созна-

нии людей, а поэтому основная цель образования – воспитать индивидов 

«в духе общности». Признавая социальную детерминированность образо-

вания, П. Наторп, как мы видим, особое внимание уделяет духовно-

нравственной стороне этого процесса.  

Итак, именно в Европе в начале ХХ века была проделана работа, от 

которой во многом зависели перспективы социологии образования. Одна-

ко с приходом туда к власти нацистов центр развития социологии образо-

вания надолго переместился в США. Принято считать, что программные 

положения социологии образования изложены в работах американских 

ученых Л. Уорда «Динамическая социология» и Дж. Дьюи «Школа и 

общество».  

Лестер Франк Уорд (1841–1913) оказал более сильное влияние на 

развитие социологии образования, чем кто-либо другой из американских 

социологов. В работе «Динамическая социология», русский перевод кото-

рой был издан уже в 1891 году, Л. Уорд впервые поставил задачу изучения 

образования как устойчивого общественного явления.  

Он считал образование в первую очередь инструментом социального 

прогресса, главным продуктом которого должно быть счастье человека. Во 

имя обеспечения прогресса знание должно быть доступным для всех, поэтому 

школьное образование должно стать бесплатным и обязательным. Основным 

критерием качества образования должен быть критерий социальной полезно-

сти, и в этом смысле оно как раз и должно стать социальным образованием. 
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Американский социолог отмечал особую роль школы в трансформации 

общества и призывал к ее социологическому изучению.  

Социологическая теория Л. Уорда основана на четырех «динамиче-

ских принципах» социального прогресса, которые переносятся и на виде-

ние системы образования.  

Первый принцип характеризует различия в потенциальных возмож-

ностях людей.  

Второй принцип характеризует инновацию, которая всегда ведет к 

прогрессу. Предпочтительна постепенная, и, что особенно важно, контро-

лируемая инновация.  

Третий принцип характеризует способность к волевому движению, 

проявляющуюся в социальном усилии по сохранению жизни и изменению 

своего окружения. По мнению Л. Уорда, любое полезное изменение мате-

риальной или духовной среды служит человечеству.  

Четвертый динамический принцип – принцип целенаправленной 

эволюции, согласно которому разум должен использовать все динамиче-

ские силы общества (человеческие желания) конструктивным образом. 

Высокоразвитый интеллект, согласно Л. Уорду, не дается человеку от 

рождения, а является в большей степени результатом образования. Поэто-

му совершенствование системы образования приведет к совершенствова-

нию людей и общества. Следовательно, образованию суждено сыграть 

фундаментальную роль в целенаправленной эволюции общества.  

Существенное влияние на становление и развитие новой отрасли со-

циологического знания оказала прагматическая концепция образования 

Джона Дьюи (1859–1952).  

Эпоха индустриального общества – это эпоха утилитаризма. Сама 

утилитарность жизни, погоня за успехом требовала утилитарного отноше-

ния к школе. Одним из разработчиков такой идеи и был Дьюи. Американ-

ский ученый в своей работе «Школа и общество» обратился к социальным 

проблемам школы. В центре его внимания находились следующие вопро-

сы: связь школы с общественной жизнью, соответствие школьного образо-

вания интересам и потребностям ребенка, индивидуализация обучения, 

повышение эффективности обучения посредством производительного тру-

да в школе. Он отстаивал идею изменения школы ради приближения ее к 

жизненному опыту детей и взрослых, ради избавления от догм и господ-

ствовавших повсеместно концепций абсолютного знания.  

Свобода, добро, равенство прочее должны рассматриваться инстру-

ментально, как цели, к которым ребенок должен быть подведен через 

опыт, а не через абстрактные теории. Следовательно, образование должно 

идти из опыта, от опыта, для опыта. Цель жизни – удовлетворение есте-

ственных желаний, но человек может и должен контролировать свои стра-

сти во имя более богатых, продолжительных, значимых интересов. В этой 

связи образование может помочь индивиду разумно осуществить свой курс 
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действий. То есть, задача педагога помочь опыту человека сформировать 

стратегию и создать средство, с помощью которого будут реализовываться 

его цели. При этом, говорит Дьюи, мастерство педагога заключается в том, 

чтобы не нарушать личный опыт. Когда учитель слишком руководит ин-

дивидом, он как бы незаметно внедряет свой собственный опыт в его со-

знание. Поэтому Дьюи требует минимум вмешательства и руководства со 

стороны других в отношении личного опыта каждого человека. Но надо 

сделать так, чтобы личный опыт индивида не противоречил опыту других 

людей. Балансирование на грани индивидуального и социального и есть 

педагогическое мастерство по Дьюи.  

Цель воспитания, по мнению Дж. Дьюи, заключается в содействии 

самореализации личности, предполагающей осуществлении ее желаний и 

интересов. Критерием самореализации служит адаптация индивида к сре-

де, которая, в свою очередь, является ответной реакцией человека на воз-

действие со стороны среды. Каждый ребенок адаптируется к среде посред-

ством определенных действий, путем проб и ошибок. Именно на этом эта-

пе ему необходима помощь со стороны школы, призванной трансформи-

ровать опыт ребенка, чтобы уменьшить или устранить совершаемые им 

ошибки. Обогащение опыта детей полезным содержанием является, со-

гласно Дж. Дьюи, более важной задачей, чем сообщение им знаний и тра-

диционное педагогическое воздействие. Другими словами, школа должна 

максимально приблизиться к жизни и стать «обществом в миниатюре». В 

этом заключается прагматизм разработанной американским ученым кон-

цепции образования.  

Признавая зависимость образовательной системы от характера дан-

ного общества, Дж. Дьюи подчеркивал, что образование выступает основ-

ным средством социального прогресса. По его мнению, большую часть ра-

боты над приближением нового лучшего мира выполняет школа. С этих 

позиций он стремился переключить внимание от потребностей общества к 

потребностям детей. Отсюда следовало, что в учебном процессе все долж-

но быть подчинено интересам и желаниям детей.  

Особенно популярной социология образования становилась в США. 

Один из руководителей национальной системы образования США Уи-

льям Т. Харрис уже в 1893 году утверждал, что никакая философия об-

разования, то есть деятельность по выдвижению целей и обоснованию 

общественного смысла образования, невозможна без опоры на социоло-

гию. Американское Социологическое Общество старалось в своих офици-

альных изданиях убедить работников образования в важности признания 

школы не просто как места, где происходит передача знаний, но и как соци-

ального процесса, организация и процедуры которого требуют социологиче-

ского обоснования. 
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Сами американские социологи объясняют особое внимание к соци-

альным аспектам образования в США в конце XIX – начале XX века и бо-

лее быстрое развитие новой отрасли тремя главными обстоятельствами: 

– государство здесь было в большей степени заинтересовано в разви-

тии свободного общественного образования; 

– американцев отличает особая вера в ценность образования как глав-

ного средства демократического общественного устройства; 

– промышленные круги США, в сравнении с деловыми людьми дру-

гих государств, чаще оказывались впереди в осознании роли научно-

технического прогресса и энергично содействовали его ускорению, делали 

большие инвестиции в систему образования. 

Как свидетельствуют авторы одной из обзорных работ, курсы по 

социологии образования настойчиво вводились в программы подго-

товки учителей в американских университетах и колледжах. В Стэн-

фордском университете в 1898 году Эдвард О. Росс начал читать курс 

«Социология для учителей», а с 1901 года там же Дэвид Снедден пред-

лагал курс «Образование и общество». В Университете Кларка в 1902 

году Дж. Стэнли Холл читал «Социологию образования». В Колум-

бийском университете Генри Сузалло ввел с 1907 года «Образователь-

ную социологию». 

К 1914 году в США уже 16 высших учебных заведений предлагали 

курсы, называемые «Образовательная социология», а в 1916 году Колум-

бийский учительский колледж создал отделение образовательной социоло-

гии под руководством Дэвида Снеддена. Первый учебник по социологии 

образования был написан Уолтером Смитом и Дэвидом Снедденом с пози-

ций концепции «социального образования» и издан в 1917 году. К 1920-м 

годам уже 194 колледжа в США предлагали курсы в этой области. В США 

возникло Национальное общество по изучению образовательной социоло-

гии, которое уже в 1920-е годы издало три своих ежегодника. Его первый 

лидер Эдгар Джордж Пейн был и главным редактором официального из-

дания – «Журнала образовательной социологии». 

Многие ученые и практики встречали социологию образования с эн-

тузиазмом. Но наряду с энтузиазмом бывало и иное отношение. Поскольку 

категории социологии позволяли апеллировать к понятиям социально-

экономического положения класса, классовым ценностям и интересам, во-

просам господства и подчинения, равенства, справедливости, социальной 

эффективности целой системы образования и отдельных учреждений, то ее 

«находки» могли быть истолкованы как опасные для существующего соци-

ального порядка в целом, для сложившейся организации образования или си-

стемы руководства в отдельном учреждении, для традиций в «своей» науке. 

С ростом числа высших учебных заведений особенно важными казались 

теоретическое обоснование или, наоборот, критика их старых и новых моде-

лей, особенно американских, сильно отличавшихся от университетов Старого 
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Света. Эта проблема вовлекала академическую общественность в дискуссию, 

которая проходила, как правило, именно на уровне социально-философского и 

социально-исторического анализа и обобщения. Для подтверждения своих по-

зиций участники дискуссий старались привлекать социологические данные. 

Острота социальных вопросов развития образования неизбежно по-

рождала у некоторых ученых и администраторов стремление поставить 

новую область знания под «свое» влияние, установить ее задачи таким об-

разом, чтобы их выполнением она «помогала» и не «мешала». Такое отноше-

ние было вполне объяснимо тогда, оно же нередко встречается и сегодня. 

В целом конец XIX и начало XX века ознаменовались появлением в 

Европе и Америке целого ряда научных работ, посвященных социальному 

осмыслению образования.  

Среди их авторов особого упоминания заслуживают Ч. Кули, П. Барт, 

Г. Росс, Г. Спенсер, Г. Тард, Ф. Гиддингс, А. Смолл, У Самнер, Дж. Мид, 

Дж. Пейн, У. Уоллер и др. Теоретическое наследие этих ученых сыграло 

важную роль в становлении социологии образования в Европе, США и 

России.  

Качественный скачок в развитии социологии образования на Западе, 

прежде всего в США, в 1960-1970-х гг. произошел вследствие не только  

(а может быть, и не столько) внутринаучных процессов, но и факторов по-

литического и особенно социального порядка. В связи с этим можно 

назвать по меньшей мере три основные причины роста интереса к социо-

логии образования. Все они имеют общесоциальный характер.  

Прежде всего, это чисто внешняя, по крайней мере, хорошо наблю-

давшаяся со стороны причина – зафиксированное отставание США от 

СССР в освоении космоса (первые спутники Земли и космонавты – совет-

ские), что напрямую связывалось с порочностью либо провалами западной 

системы образования. Далее, запаздывающее реагирование систем образо-

вания на новые требования НТР, отставание этих систем от потребностей 

производства и науки. Наконец, резкая активизация массовых выступле-

ний молодежи, прежде всего студенчества («студенческая революция» 

1968 г.), требовавшего демократизации высшей и средней школы.  

Возникла ситуация «кризиса образования» (Дж. Коулмен, Ф. Кумбс). 

Вскоре она стала рассматриваться как не только национальная (для США), 

но и мировая. Позднее, в 1985 г., Кумбс публикует еще одну книгу о миро-

вом кризисе в образовании. В связи с постановкой вопроса о мировом кри-

зисе в образовании его проблематика включается в перечень глобальных 

проблем современности и связывается по меньшей мере с тремя обстоя-

тельствами.  

Во-первых, решение проблем образования (как и любых глобальных 

проблем) в одной стране не может не сказаться на общемировой ситуации 

в этой сфере. Во-вторых, действительно комплексное решение вопросов 

образования, особенно связанное с выходом его из кризиса, может быть 
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эффективно предпринято только совместными усилиями ряда стран либо 

даже всеобщими стараниями человечества. В-третьих, образование как 

глобальная проблема современности должно прочно войти в проблемное 

поле социологии.  

Последнее обстоятельство имеет особое значение в связи с тем, что 

каждый пятый житель планеты неграмотен, не говоря уже о наличии 

функциональной неграмотности, которая, как известно, характерна, преж-

де всего, для развитых стран, достигших немалых успехов в области обра-

зования самых широких слоев населения. Понятно, что социология обра-

зования не может уходить от глобальных вопросов ликвидации неграмот-

ности вообще, функциональной в особенности. 

 

 

Лекция 2 

ОБРАЗОВАНИЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ И КАК СИСТЕМА 

 

План 

2.1 Понятие «образование», образование как социальный институт. 

2.2 Образование как система и процесс. 

2.3. Образование и культура. 

2.4 Зарождение университетов и значение высшего образования в об-

ществе.  

 

2.1 Понятие «образование», образование как социальный институт 

2.1.1. Понятие «образование». Понятие «образование» было впервые 

введено в педагогическую науку И.Г. Песталоцци (1746–1827). Его сущ-

ность он понимал, как формирование образа. Долгое время понятие «обра-

зование» употреблялось как синоним понятия «воспитание» в широком 

общепедагогическом значении. В советской педагогике это понятие сузили 

и стали под ним понимать процесс вооружения обучающихся системой 

научных знаний, практических умений и навыков. В настоящее время оно 

трактуется значительно шире. Так, в Законе «Об образовании» Российской 

Федерации сказано, что «под образованием... понимается целенаправлен-

ный процесс обучения и воспитания в интересах личности, общества, гос-

ударства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином 

(обучающимся) определенных государством образовательных уровней 

(образовательных цензов)». 

В «Законе об образовании в Республике Беларусь» образование опре-

деляется как «процесс обучения и воспитания в интересах человека, 

общества, государства, направленный на сохранение, умножение и пе-

редачу знаний новым поколениям, удовлетворение потребностей лич-

ности в интеллектуальном, эстетическом, нравственном, физическом 
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развитии, на подготовку квалифицированных кадров для отраслей 

экономики». 

В законах об образовании Российской Федерации и Республики Бела-

русь понятие «образование» трактуется как процесс обучения и воспита-

ния. Кроме того, в «Законе об образовании в Республике Беларусь» кон-

кретизируются составные части образования. 

Образование (в узком смысле) – это совокупность систематизиро-

ванных ЗУН, приобретенных индивидом в учебных заведениях или 

путем самообразования. В более широком социальном контексте под об-

разованием понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения 

в интересах общества и государства, главной целью которого является 

формирование свободной, образованной, имеющей целостное представле-

ние об окружающем материальном и духовном мире, творческой и мо-

ральной личности. Образование предопределяет не только, какие ЗУН 

усвоит человек, но и его личностные качества, мировоззрение и поведен-

ческие приоритеты.  

Выделяют 4 основных аспекта понимания образования: 

1) образование как ценность; 

2) образование как система; 

3) образование как процесс; 

4) образование как результат. 

Многогранность понятия образования обусловливает изучение его 

разными науками. Философия изучает образование как специфическое 

общественное явление, возникающее и развивающееся во взаимодействии 

общественного бытия и общественного сознания. Педагогика рассматрива-

ет образование как целенаправленный управляемый процесс. Социология 

исследует образование как специфический социальный институт. Социо-

логия образования выясняет место и роль образования в системе обще-

ственного воспроизводства, его взаимоотношения с экономическими, ду-

ховными, демографическими и другими общественными процессами, 

определяет социальное положение и общественную роль учителя в обуче-

нии и воспитании подрастающего поколения. 

2.1.2. Образование как социальный институт. Представляется, что 

можно дать следующее формальное определение социального института: 

социальный институт – это организованная система связей и социаль-

ных норм, которая объединяет значимые общественные ценности и 

процедуры, удовлетворяющие основным потребностям общества. 

Социальные институты обладают следующими признаками:  

– наличие более-менее определенной цели (целей) своей деятельности; 

– наличие определенных функций, обеспечивающих достижение по-

ставленной цели (целей); 

– четкое распределение социальных позиций (статусов) и ролей, функ-

ций, прав и обязанностей, типичных именно для данного института; 
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– имеют систему определенных норм и правил, которым должны сле-

довать люди, участвующие в деятельности данного института; 

– имеют систему санкций, обеспечивающих поощрение желаемого и 

пресечение отклоняющегося поведения. Итак, институт – это своеобраз-

ная форма человеческой деятельности, основанной на четко разрабо-

танной идеологии, системе правил и норм, а также развитом социаль-

ном контроле за их исполнением. Институциональная деятельность осу-

ществляется людьми, организованными в группы или ассоциации, где про-

ведено разделение на статусы и роли в соответствии с потребностями дан-

ной социальной группы или общества в целом. Институты, таким обра-

зом, поддерживают социальные структуры и порядок в обществе. 

Образование как социальный институт полностью соответствует вы-

деленным признакам. Этот социальный институт включает различные эле-

менты и связи между ними: подсистемы, управление, организации, кадры 

и т.д., а также характеризуется целью, содержанием, учебными програм-

мами и планами, связанные преемственностью с предшествующими уровня-

ми образования и воспитания, позволяющие спрогнозировать последующие. 

Для социологического анализа образовательной деятельности перво-

степенное значение имеет выделение основных структурных компонентов 

системы образования. Обычно в процессе образования выделяют два взаи-

мосвязанных компонента. Первый из них составляет процесс обучения. 

По мнению Т. Парсонса, образование – это включение стандартных эле-

ментов культуры в систему действий отдельного индивида. Педагогика 

рассматривает этот процесс как усвоение учащимися под руководством 

учителя определенных знаний, умений и навыков, а социология выясняет, 

каким образом в процессе образования определенный набор культурных сте-

реотипов превращается в ценностные ориентации и поступки индивидов. 

Вторым важнейшим компонентом системы образования является 

процесс воспитания. Воспитание представляет собой процесс целена-

правленного воздействия на развитие личности в целях усвоения ею цен-

ностей культуры, социального опыта, стандартов поведения. Воспитание 

является одним из необходимейших условий продолжения и развития об-

щественного производства. Оно всегда связано со спецификой каждого 

конкретного общества, с ценностями морали и господствующего поведе-

ния. Изучая образование как социальный институт, социология при-

дает значение вычленению основных функций образовательной дея-

тельности, их содержания и форм проявления. 

Одна из основных социальных функций образования состоит в пе-

редаче подрастающему поколению накопленных знаний. Вторая важная 

функция системы образования заключается в том, что она обеспечивает 

преемственность социального опыта. Закрепленный в знаниях, умениях и 

навыках, он остается в настоящем, но одновременно сохраняет в себе про-

шлое и формирует будущее. Третьей важной функцией образования  
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является усвоение ценностей господствующей культуры. Культурные об-

разцы изменяются только на протяжении жизни многих поколений, а от-

дельный индивид только научается, благодаря действию отдельных раз-

личных звеньев системы образования, доминирующим в обществе образ-

цам. Четвертая функция образования проявляется в раскрытии и разви-

тии способностей личности. Способности являются предпосылкой того 

или иного вида деятельности, они выявляются и развиваются в процессе 

обучения и воспитания. Пятая функция образования раскрывается в 

процессе социализации. Эта функция проявляется в том, что те или иные 

его ступени побуждают детей и их родителей выбирать определенный 

жизненный путь формирующейся личности, связанный с приобретением 

профессии. Шестая функция образования связана с продвижением инди-

вида с определенным уровнем образования к определенному социальному 

статусу, что оказывает определенное влияние на социальную мобильность 

в обществе. Можно выделить еще одну социальную функцию образова-

ния. Она заключается в том, что образование представляет собой специфи-

ческое капиталовложение в будущее. Определенный уровень образования 

дает индивиду возможность в ежедневном труде актуализировать полу-

ченные знания, что позволит ему реализовать знания, полученные за годы 

учебы, в успешной деятельности (по Е. Бабосову). 

Таким образом, основными функциями образования как социального 

института являются: 

1) передача подрастающему поколению накопленных человечеством 

знаний; 

2) участие в процессах социализации личности; 

3) обеспечение преемственности социального опыта; 

4) усвоение ценностей человеческой культуры; 

5) влияние на социальную мобильность и формирование социально-

профессиональной структуры общества; 

6) раскрытие и развитие способностей личности. 

 

2.2. Образование как система и процесс 

2.2.1. Образование как система. Образование как воспроизведение 

культуры сформировалось как определенная система, внутри которой 

дифференцируются (в зависимости от возраста обучаемых, цели обучения 

и подобного) различные подсистемы. Смыслообразующей составляющей 

системы образования является цель образования, т.е. ответ на вопрос, ка-

кого человека требует и ожидает общество на современном этапе. Кроме 

того, образование как система включает в себя понятие «педагогическая 

система», которая, по Н. Кузьминой, может рассматриваться как подси-

стема в общей системе образования. 
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Н. Розов рассматривает образование как систему в трех измерениях: 

– социальный масштаб рассмотрения (образование в мире, стране, ре-

гионе; образование общее и частное; светское и клерикальное); 

– ступень образования (дошкольное, школьное, вузовское, послеву-

зовское); 

– профиль образования (общее, специальное). 

Известны следующие способы получения образования: 1) образование 

в условиях образовательной системы, в коллективе учащихся, завершение 

всего цикла обучения в рамках данного учебного заведения (дневная, ве-

черняя и заочная формы); 2) индивидуальное обучение на дому самостоя-

тельно или с помощью педагогов, сдача экзаменов при конкретном учеб-

ном заведении (экстернат); 3) дистанционное обучение с помощью компь-

ютера; 4) заочная форма обучения с помощью переписки, отдельных кон-

сультаций у преподавателей образовательного учреждения, отчетных ра-

бот и экзаменов. 

Среди форм организации образовательного процесса можно назвать 

следующие: урок, лекция, семинар, лабораторный практикум, учебная экс-

курсия, групповые и индивидуальные консультации. 

2.2.2. Образование как процесс отражает этапы и специфику образова-

тельной системы как изменение ее состояния за конкретный временной 

промежуток. Эта характеристика образования связана с процессом дости-

жения цели, способом получения результата, условиями и формами орга-

низации обучения и воспитания как степенью соответствия требуемого и 

желательного изменения, в человеке. В этом процессе взаимодействуют 

обучение и воспитание, деятельность педагога и деятельность обучаемого. 

Образование как процесс не прекращается до конца жизни чело-

века. Оно непрерывно видоизменяется по целям, содержанию, фор-

мам. Непрерывность образования выступает в настоящее время как 

его основная черта. 

Образовательный процесс имеет диалектический характер. В качестве 

противоречия образовательного процесса выступает противоречие между 

социальным требованием к образованности человека и его уровнем обра-

зования, качеством и типом образования. 

Образование – процесс, управляемый со стороны государства, 

общества, сотрудников конкретной образовательной системы, а также и со 

стороны родителей. Однако способы и формы управления у них разные. 

Однако возникает рассогласованность между объективными по-

требностями общества в образованных и культурных людях и эконо-

мическими законами, по которым общество развивается сегодня.  

Можно выделить несколько аспектов реформирования образования, 

вызывающих тревогу.  

Во-первых, это превращение образования в сферу образователь-

ных услуг. Услуги – это то, что продается и покупается на рынке. 
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Поскольку мы живем (и собираемся продолжать жить) в рыночном обще-

стве, нужно отдавать себе отчет в существовании неотменяемой рыночной 

логики оказывания услуг. Логика эта проста – потребитель должен быть 

доволен. Если потребитель недоволен, он купит услуги в другом месте. 

Сторонники реформы соглашаются с этим и говорят: конкуренция 

между вузами за качество оказываемых услуг будет способствовать 

повышению уровня образования. Однако здесь кроется сразу несколько 

принципиальных «подводных камней». Первый из них такой: как по-

требителю оценить качество такой тонкой услуги, как образование? 

Его ведь нельзя потрогать, пощупать, попробовать на вкус. Знаний у бу-

дущих студентов и их родителей в большинстве случаев недостаточно, 

чтобы уверенно ответить на важные для понимания качества образования 

вопросы: «Чему и как будут учить?». Отсюда второй «камень», подкла-

дываемый все той же неотменяемой рыночной логикой, – услуги нуж-

но рекламировать и продвигать, чем и занимается маркетинг услуг. 

Это значит, что «упаковка» услуги – названия курсов и тем, имена и титу-

лы преподавателей, обещаемые перспективы должны быть броскими, яр-

кими, привлекающими потребителя и в сжатом виде сообщающими ему о 

качестве и удобстве пользования услугой. Здесь мы наталкиваемся на тре-

тий, самый интересный «камень» – кто такой потребитель и чего он хо-

чет? Сторонники реформы уверенно отвечают: потребитель образователь-

ных услуг хочет получить качественное образование. Так ли это на самом 

деле? Сам потребитель (студент и его родители) скажет, что именно так и 

есть – ему нужно качественное образование. Однако профессиональные 

маркетологи хорошо знают, что на процесс покупки услуги в большей 

степени влияют соображения удобства пользования, а качество – это во 

многом имиджевая характеристика услуги, формируемая рекламой. Какая 

реклама привлечет больше потребителей: 1) «У нас можно в кратчайшие 

сроки получить самое качественное образование, гарантирующее в даль-

нейшем хорошую работу, поскольку мы используем самые современные 

инновационные технологии обучения и у нас работает лучшая профессу-

ра» и 2) «Учиться у нас тяжело: много задают, много заставляют чи-

тать и писать, профессура очень требовательна. Будете лениться – вы-

гоним. Ваша работа в дальнейшем – результат ваших личных усилий и 

амбиций»? Ответ очевиден. А ведь первая реклама – нередко почти сто-

процентная ложь, тогда как вторая похожа на правду. 

Превращение образования в один из сегментов сферы услуг 

неумолимо вовлекает его в рыночную логику продажи и потребления. 

Делая образование предметом потребления, мы исключаем из него 

очень важный элемент – императивность, принудительность, требова-

тельность. Потребитель больше всего ценит комфорт. Подлинное же 

образование во многом дискомфортно. Как внутренне дискомфортен 

разрыв между наличным и должным, тем, что я знаю и понимаю, и тем, 
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как я должен знать и понимать. Элемент долженствования неустраним из 

образования без разрушения его сути. Интерес и радость познания стано-

вятся возможны, когда выполнено требование долженствования, когда 

обучаемый подчинил себе свою лень, ригидность, несобранность и т.п.  

В классической интеллектуальной традиции образование – это императив-

ное благо. Благо, которое нужно заслужить упорным трудом. Сегодня эта 

императивность исчезает, уступая место «потребительским предпочтени-

ям», и процесс этот – повторю – совершенно объективен и неумолим – 

«невидимая рука рынка» держит жестко. 

Второй момент, на который бы хотелось обратить внимание, – это 

идеология целей образовательной реформы. Для чего реформируется 

образование? Чтобы стать более эффективным и конкурентоспособ-

ным. Эти установки на конкурентность и эффективность, как закли-

нание, повторяют все официальные лица, говорящие о реформе. Эф-

фективность и конкурентоспособность – элементы рыночной идеологии. 

Провозглашая эту идеологию в качестве целей, мы совершаем опасную 

подмену. Традиционная цель классического образования – «воспитание 

зрелой, гармонично развитой личности» (вспомним, как третировали в 

1990-е гг. эту установку советского образования). Это совсем иное, чем 

«воспитание конкурентоспособной и эффективной личности». 

Снова позволю себе обратиться к данным исследований мировоззре-

ния и ценностей молодежи Краснодарского края, проведенных в 2005–

2008 гг. (Применялась техника перекрестной постановки вопросов, позво-

ляющая отслеживать искренность и согласованность ответов.) На во-

прос о будущем респонденты отвечали, что хотят иметь крепкую семью, 

высокооплачиваемую работу, обеспечить себя и близких материально. Та-

кие цели, как «сделать мир лучше», «внести вклад в процветание своей 

страны», выбирали не более 6–8% респондентов. При этом большая 

часть (55–60%) как работающей, так и учащейся молодежи считала, что 

добиться успеха можно, только если много трудиться и работать над 

собой. Далее по группам респондентов имелись различия: учащаяся моло-

дежь на второе место ставила качественное образование, в то время как 

работающая считала, что «удача – путь к успеху». Как правило, задавал-

ся вопрос о том, какими качествами нужно обладать современному чело-

веку. В обеих группах респондентов наиболее популярными были ответы: 

«уверенным в себе» и «умным»; следующим по популярности среди уча-

щейся молодежи стал ответ «сильным», а в группе работающей моло-

дежи – «удачливым, счастливым». Варианты ответа «честным» и «доб-

рым» выбирали не более 4–6% респондентов (в различных исследованиях). 

Другими словами, доброта и честность – не в числе востребованных лич-

ностных качеств у школьников и студентов. Это и не удивительно: ведь 

их призывают быть конкурентоспособными и эффективными. Они слу-

шаются. Так, при сохранении нынешней идеологии в школе и вузе выхола-
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щиваются содержание воспитательной работы и интерес к отвлеченно-

му, якобы «бесполезному» теоретическому знанию. 

Рассмотренные тенденции показывают, что школа из института вос-

питания и обучения неизбежно превращается в один из институтов по-

требления. Проблема эта отнюдь не только российская; она для нашей 

школы – импортный продукт, результат переноса на отечественную почву 

западных (американских, прежде всего) идеологем. Социологические 

опросы в США показывают, что 93% девочек-подростков называют 

шоппинг в качестве своего любимого занятия; порядка 60% студентов 

колледжей, говоря о жизненных ценностях, самым важным считают 

зарабатывание большого количества денег; в Вашингтонском универ-

ситете на вопрос «Что для вас самое важное в жизни?» 42% ответили 

«Хорошо выглядеть», 18% – «Быть всегда пьяным» и только 6% (!) – 

«Получить знания о мире». 

Сегодня, как представляется, из образования стремительно исчезают 

отношения, которые должны связывать обучающегося и обучаемого: от-

ношения долга, уважения, дисциплины, послушания, создающие необхо-

димые условия для увлеченности и творчества. Де-факто предлагаются 

«услуги потребителю». Мышление же потребителя имеет ряд особенно-

стей: несамостоятельность (ориентация на рекламную подсказку); ге-

донистическая безответственность («жить нужно в кайф»); утилитар-

ность (его интересует только то, что он может потребить). Легко дога-

даться, как он, выучившись (точнее, потребив образовательные услу-

ги), будет учить, лечить, строить, управлять и т.д. Есть еще один немало-

важный аспект будущего, о котором, как упоминалось, предупреждает У. 

Эко. Речь идет о возможном появлении новых классов, разделенных «соб-

ственностью на интеллект» – читающего меньшинства и «смотрящей» 

массы. Другими словами, образованной элиты (получившей образование, а 

не услуги) и необразованных потребителей, способных лишь к пассивному 

восприятию того, что сконструировано для них элитой. Доктор экономи-

ческих наук В. Иноземцев пишет: «…не общество, не социальные отно-

шения делают теперь человека представителем господствующего класса, и 

не они дают ему власть над другими людьми; сам человек формирует себя 

как носителя качеств, делающих его представителем высшей социальной 

страты. Информация – основа постиндустриального общества. Тот же ав-

тор со ссылкой на западные источники заключает, характеризуя основные 

свойства этой основы: «...информация есть наиболее демократичный ис-

точник власти, ибо все имеют к ней доступ, а монополия на нее невоз-

можна. Однако в то же самое время информация и наименее демократич-

ный источник власти, так как доступ к ней отнюдь не означает обладания 

ею. В отличие от прочих ресурсов, информация не характеризуется  

ни конечностью, ни истощаемостью, ни потребляемостью в их традици-

онном понимании, однако ей присуща избирательность – редкость того 
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уровня, который и наделяет владельца этого ресурса властью высшего 

качества... Впервые в истории условием принадлежности к господствую-

щему классу является не право распоряжаться благом, а способность им 

воспользоваться». 

Процессы, происходящие в постиндустриальном обществе, а именно 

начавшееся имущественное расслоение граждан по уму, приводят многих 

западных исследователей к выводу, который в науке получил название 

«80/20 society» и заключается в следующем: общество в обозримый период 

времени разобьется на два неравновеликих «класса» в указанном соотно-

шении. И 20% богатых и талантливых будут реально управлять оставши-

мися 80% относительно малообеспеченных граждан, вынужденных ходить 

на нелюбимую работу. Это и есть меритократия – власть интеллектуа-

лов над народом. Еще Макиавелли писал, что у элиты есть два спосо-

ба управлять массами – сила и хитрость. Прямое принуждение требует-

ся тогда, когда массы осознают несправедливость и хотят перемен. А если 

есть возможность оглупить массы до такого состояния, чтобы они не 

только не возмущались существующим порядком, но, напротив, – привет-

ствовали его, искренне радуясь торговым центрам, кредитам, фаст-фуду, 

камеди-клабам и пепси... Если к этому добавить уже существующие тех-

нологии глобального контроля в виде повсеместно устанавливаемых веб-

камер, терминалов электронного контроля, микро-чипов в паспортах и баз 

данных, фиксирующих операции по кредитным картам, интернет-

контакты, и т.п., то появление глобального полицейского государства, 

опирающегося на неокастовую социальную организацию и «мягкие» тех-

нологии контроля людей, не так уж и утопично, как кажется.  

Основные принципы и положения, на которых базируются систе-

мы образования России и Беларуси, следующие: 

1) гуманистический характер образования; 2) свободное развитие 

личности; 3) открытость; 4) доступность; 5) бесплатность общего образо-

вания; 6) всесторонняя защита учащихся; 7) свобода и плюрализм в обра-

зовании; 8) сохранение единства федерального, культурного и образова-

тельного пространства; 9) демократический государственно-общественный 

характер управления образованием; 10) светский характер образования в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях; 11) по-

лучение образования на родном языке; 12) связь образования с националь-

ными и региональными культурами и традициями; 13) преемственность 

образовательных программ; 14) вариативность. 

Выделяют три формы получения образования: 

♦ без отрыва от производства; 

♦ с отрывом от производства; 

♦ экстернат. 

В процессе получения образования того или иного типа человек мо-

жет достигнуть определенного уровня и качества. Говоря об уровне  
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образования, выделяют уровни начального, базового, среднего, неполного 

высшего и высшего образования. Каждый уровень подтверждается соот-

ветствующим документом или дипломом. 

 

2.3 Образование и культура 

Рассматривая образование как социальный институт, следует отме-

тить, что оно является одной из социальных подструктур общества. Его 

функционирование обусловлено всеми факто рами и условиями существо-

вания общества: экономическими, политическими, социокультурными и 

многими другими. 

Наиболее тесным является связь образования и культуры. При этом 

культура понимается как воспроизводящаяся при смене поколений система 

образцов поведения, сознания людей, а также предметов и явлений в жиз-

ни общества (Н. Розов). 

Ряд исследователей, определяя культуру как социальное явление, вводят 

понятие типа культуры, но что более существенно, тип культуры может быть 

соотнесен с характером образования. Так, М. Мид выделила три типа 

культуры: постфигуративную, кофигуративную, префигуративную. 

В постфигуративной культуре (примитивные общества) дети, прежде 

всего, учатся у своих предшественников. Взрослые в таких культурах не 

могут вообразить себе никаких перемен и передают своим детям лишь 

чувство неизменной «преемственности жизни» как схемы будущего для их 

детей. Для сохранения такой культуры особенно важны старики, вопло-

щающие ее собой. Методы обучения в таких культурах основаны на сле-

довании тому, что было. По мнению М. Мид, отличительной особенно-

стью постфигуративной культуры является отсутствие сомнений и осо-

знанности, что служит основанием живучести ее проявлений и в настоя-

щее время. 

Кофигуративный тип культуры предполагает, что дети и взрослые 

учатся у сверстников. Преобладающей моделью для поведения людей, 

принадлежащих к обществам с данной культурой, оказывается поведение 

их современников. В чистом виде такой тип культуры может появиться, 

если общество останется без старших, т.е. тогда, когда наступит кризис 

постфигуративной культуры. Этот кризис может возникнуть как следствие 

катастрофы, уничтожившей все население, и в особенности старших пред-

ставителей народа, в результате обращения в новую веру, когда взрослые 

пытаются воспитывать своих детей в духе новых идеалов, не осознанных 

ими ни в детстве, ни в юности. В таких условиях возникает ситуация объ-

единения сверстников. 

По мнению М. Мид, нуклеарная семья (родители и дети) более адап-

тирована к условиям постфигуративной культуры, когда не родители 

определяют характер образования, но оно всецело определяется учителями 

и сверстниками. 
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Но образование – это не разрыв, а сохранение и объединение двух ти-

пов культуры и проявляется это в формировании педагогики сотрудниче-

ства между поколениями. Префигуративная культура, где взрослые учат-

ся также у своих детей, отражает то время, в котором мы живем. Вспомни-

те, товарищи взрослые, кто учил вас пользоваться мобильными телефона-

ми и микроволновыми печами? Кто в курсе всех последних технологиче-

ских и модных новинок и тенденций? Это культура, которую предвидят. 

Образование и должно подготавливать детей к новому, сохраняя и пе-

редавая то ценное, что было в прошлом, ибо связь поколений и есть циви-

лизация (И. Зимняя). 

Образование непосредственно связано и с общественно-политическим 

устройством общества. Так, А. Асмолов вводит понятие «культуры полез-

ности» и «культуры достоинства». Культура, ориентированная на полез-

ность, имеет единственной целью воспроизводство самой себя без каких-

либо изменений. В ней урезается время, отведенное на детство, старость не 

обладает ценностью, а образование терпят, поскольку приходится тратить 

время на подготовку человека к исполнению служебных функций. 

Культура, ведущей ценностью которой является достоинство чело ве-

ка, вне зависимости от того, можно что-либо получить от той или иной 

личности или нет, ориентирует образование на воспитание чувства соб-

ственного достоинства, чувства профессиональной и общественной компе-

тентности у каждого человека. 

Различные подходы к проблеме внутренней связи культуры и образо-

вания вскрывают накопившиеся в истории цивилизации противоречия 

между сложившимися «образовательными» стереотипами общественного 

сознания и накапливаемыми человечеством знаниями о детстве и его мире 

(И. Зимняя). Образование в современных условиях как раз и ставит своей 

задачей решение этих противоречий. 

 

2.4 Зарождение университетов и значение высшего образования 

в обществе 

Во все времена человечество волновал вопрос: можно ли установить 

хотя бы с хронологической и географической точностью – когда и где воз-

никла наука? Не менее интересен и ещѐ один вопрос: когда и где возникли 

родоначальники университетов и научных обществ нашего времени? 

К числу самых первых западноевропейских университетов можно 

отнести Парижский, Болонский и Оксфордский. Сам термин universitas не 

употреблялся в Средние века как название учебных учреждений. Именова-

лись они тогда «Studium»: это слово означает учебное заведение с про-

граммой университета. Термин universitas обозначал корпорацию препода-

вателей и студентов, т. е. строго регламентированное объединение людей 

по поводу получения и передачи образования.  
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Средневековое образование Studium generale прилагалось к школе, 

пользовавшейся широкой известностью и привлекавшей обучающихся из-

далека и способной обеспечить не только преподавание «семи свободных 

искусств» но и, по крайней мере, одной специальной дисциплины: граж-

данского или канонического права, богословия и медицины. Одни из этих 

школ признавались университетами по обычаю, как высшее учебное заве-

дение, постепенно сложившееся и приобретшее известность. Другие воз-

никали в результате пожалования привилегий римским папой, императо-

ром, в ряде случаев королем. Две привилегии связывались в представлении 

современников с университетами начиная с XIII в. Во-первых, клирики, 

обучавшиеся в них богословию, сохраняли на пять лет свои церковные до-

ходы (бенефиции). Во-вторых, окончившие университет получали право 

преподавать в любой школе.  

Университеты в средневековой Европе возникли с XII в. в непосред-

ственной связи с ростом городов, т.е. с урбанизацией западноевропейского 

общества. Это стало принципиально новым явлением в европейской соци-

окультурной жизни. Он не было связанно ни с античными высшими учеб-

ными заведениями, ни с Константинопольской высшей школой. Каждый 

из средневековых университетов был по-своему уникален. Парижский от-

личился в сфере богословия, Болонский прославился преподаванием права. 

Формировавшиеся одновременно, они вместе с тем значительно отлича-

лись по своей структуре. Каждый из них олицетворял два основных типа 

университетов средневековой Европы. 

Университет в Болонье, например, представлял собой организацию 

студентов, которая возникла для защиты интересов приезжавших в город 

студентов – юристов. С середины XIII в. в Болонье существовали две кон-

федерации: universitas utremontanorum – гильдия учащихся из Италии и 

universitas uetramontanorum – гильдия, объединявшая приезжих из неита-

льянских городов. Болонские студенты не входили в эти гильдии. Несмот-

ря на протесты преподавателей и городских властей, гильдии студентов 

постепенно присвоили себе руководство всей жизнью в университете. 

Преподаватели были не только лишены права голосовать на университет-

ских собраниях, но и сам учебный процесс протекал под строгим надзором 

студентов. За нарушение его профессора подвергались штрафам.  

Парижский университет имел свою специфику. Он создавался как 

организация преподавателей. Причина кроется в том, что в Париже наблю-

далось количественное преобладание подготовительного факультета ис-

кусств. Его студенты были молодыми и менее зрелыми, чем болонские 

юристы – люди подчас 30-летнего возраста с большим жизненным опы-

том. В отличие от болонских конфедераций в Парижском университете 

были четыре «нации» факультета искусств (французская, пикардийская, 

нормандская и англогерманская). Студенты здесь не имели права голоса. 

Они также были лишены возможности принимать участие в дискуссиях на 



~ 34 ~ 

университетских собраниях. «Старшие» факультеты (богословия, права и 

медицины) не подразделялись на «нации». Обучавшиеся в них студенты 

примыкали к своим «нациям», пока не получали докторской степени, ко-

торая давала им право стать членами старшего факультета. Проректорами 

были руководители парижских «наций». Они обладали значительной вла-

стью, но то обстоятельство, что они часто сменялись и были ответственны 

перед собранием «нации», придавало парижским преподавательским гиль-

диям демократический оттенок.  

Некоторые итальянские университеты (в Пизе, Флоренции, Павии и 

других городах) представляли собой переходные формы: властные полно-

мочия распределялась в них между студенчеством, преподавательским 

корпусом и муниципальными властями. Участие студентов в управлении 

было закреплено уставами также некоторых университетов Испании. В не-

которых университетах на юге Франции (Монпелье, Анжер, Орлеан) сту-

денты, выступая против церковных властей, действовали в союзе с про-

фессорами.  

По парижскому типу строились английские университеты. Оксфорд, 

например, перенял в общем парижскую систему организации. Основное 

отличие состояло в том, что Оксфорд, как и Кембридж, возникли не в епи-

скопальных городах, и соответственно их подчинение епископальным вла-

стям было гораздо менее значительным, чем в университетах Франции. 

История Парижского университета – это фактически история его борьбы за 

освобождение из-под власти епископа и за ограничение прав епископского 

канцлера, контролировавшего деятельность учебного заведения и, в част-

ности, выдачу документов об окончании обучения. Напротив, оксфордский 

концерн рано перестал быть епископским должностным лицом, его изби-

рали преподаватели, а епископ обладал только правом утверждения. К 

концу XIV в. Оксфорд полностью освободился от юрисдикции епископата. 

Выборное лицо университетских преподавателей – концерн – в Оксфорде 

обладал широкими правами, сосредоточивая в своих руках духовную и 

гражданскую власть. Особенностью ранних английских университетов 

стало сравнительно слабое развитие «наций». Это объяснялось следующи-

ми причинами: 1) островной замкнутый характер английской высшей шко-

лы; 2) относительно высокий уровень преподавания математики и наук о 

природе; 3) меньшая затронутость богословскими и политическими дис-

куссиями, превратившими Парижский университет, по выражению бри-

танского историка А. Кобна, в «академический микрокосм Европы».  

Именно в английских университетах нашла свое преимущественное 

развитие система колледжей, которая зародилась в Париже в конце XII в. 

Первые парижские колледжи представляли собой благотворительные орга-

низации, создававшиеся как правило, при госпиталях в качестве общежитий 

для бедных клириков, учившихся в парижских школах. В 1257–1258 гг. 

Роберт де Сорбон, капеллан Людовика IX, основал колледж нового типа – 
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общежитие для магистров, изучавших богословие. По типу Сорбонского 

колледжа создавались колледжи магистров в Оксфорде и Кембридже. Од-

нако в Англии порожденная колледжами децентрализация университет-

ской жизни оказалась более последовательной: местные колледжи явля-

лись демократическими управляющимися ячейками, имевшими право вы-

бора руководства.  

Развитие образования в XII–XV вв. находилось в тесной связи и вза-

имодействии с общественно-экономической и социокультурной жизнью 

этого периода. Содержание и формы обучения вырабатывались и совер-

шенствовались по мере развития средневековых городов, роста обще-

ственной активности горожан, их интеллектуальных запросов и интересов. 

Развитие в средневековых городах товарно-денежных отношений вызвало 

потребность в образованных людях, в опытных знаниях. Это способство-

вало выработке рационального типа мышления, усиливало стремление  

к светскому образованию.  

На протяжении длительного процесса развития университетского 

образования можно выделить исторически изменчивые типы парадигм. 

Каждая из них оформлялась в зависимости от доминирования в опреде-

ленную эпоху идеального «образа» универсального знания. 

В процессе развития университетского образования «культурно-

ценностная» парадигма опирается на освоение универсальных элементов 

культуры и ценностей прошлых поколений посредством систематического 

и углубленного изучения трудов великих мыслителей (изначально на ла-

тинском и греческом языках). Она ориентирует на разностороннее позна-

ние мира. В рамках данной парадигмы выпускники первых университетов 

получали высшее звание образованного человека - философа или богосло-

ва. Стратегия образования, связанная с овладением культурным наследием 

прошлого, духовными ценностями и достижениями наук, получившими 

мировое признание, вплоть до нашего времени относится к феномену 

классического образования. Этой парадигме соответствует модель «Уни-

верситета 1.0».  

«Академическая» парадигма характеризуется приоритетом в универ-

ситетском образовании теоретических знаний и развитием фундамен-

тальных наук, ориентацией на подготовку выпускников университета к 

поиску новых знаний, пониманию и объяснению мира и действий челове-

ка с позиций науки, теории, гипотезы. В рамках данной парадигмы глав-

ной ценностью являются научные знания о природе и животных, земле и 

космосе, человеке и обществе, жизни и смерти. По типу и качеству освое-

ния научных знаний, как результату фундаментальных и прикладных ис-

следований профессоров университета, стали выделять такие виды универ-

ситетского образования: биологическое, математическое, филологическое, 

физическое, химическое. В качестве академической традиции универси-

тета признается систематическое и углубленное изучение фундаменталь-
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ных основ науки, предполагающее непосредственное участие студента в 

процессе научных исследований. Этой парадигме соответствует модель 

«Университета 2.0» или кантовско-гумбольдианская модель высшего об-

разования. 

В книге немецкого философа К.Т. Ясперса «Идея Университета», 

впервые изданной в 1949 г., последовательно проводится мысль о необ-

ходимости сохранения исследовательской функции Университета как 

определяющей характер университетского образования. Помимо учебы 

студент в стенах университета участвует в научных исследованиях, при-

учается к самостоятельному поиску истины, к великому таинству творче-

ства. Накопление навыков такой работы формирует качества, связанные с 

интеллектуальной дисциплиной. Студент приучается мыслить независи-

мо, воспринимать критически. Понимая, что значительной части студен-

тов серьезные научные исследования не под силу, ученый указывает, что 

учеба в университете все же помогает молодому человеку разобраться в 

том, что заложила в него природа, прояснить свои склонности, возможно-

сти и интересы. К. Т. Ясперс был убежден, что люди могут приходить в 

Университет с единственной целью – поиска истины, что является неотъ-

емлемым человеческим правом. Таким образом, Университет объединяет 

людей, профессионально посвятивших себя поиску и сообщению истины. 

Но поскольку истина открывается в результате систематического поиска, 

то и исследования являются важнейшей задачей Университета. Наряду с 

другой задачей Университета – обучать – он обеспечивает развитие ин-

теллектуальной культуры, в которой истина обретает свою значимость и 

очевидность. В целом, в представлении Ясперса, существует тройствен-

ная задача Университета – исследование, передача знаний (образование) 

и культура. Все эти задачи тесно переплетены друг с другом. 

Сущность «профессиональной» парадигмы проявилась в обогащении 

и расширении содержания университетского образования. Наука переста-

ла быть самоценной в качестве способа познания и объяснения мира. Она 

также стала выполнять функцию производительной силы, развивающей 

технику и производство. В результате университет начал концентриро-

вать и расширять не только спектр научных знаний, но и высших образ-

цов социокультурной и профессиональной деятельности человека. С это-

го времени в университете стали получать высшее медицинское, юриди-

ческое, экономическое, педагогическое, инженерно-техническое и другое 

высшее профессиональное образование как ответ на социальный заказ 

государства и общества. 

«Технократическая» парадигма университетского образования выхо-

дит на первый план во второй половине XX вв. как своеобразное миро-

воззрение, существенными чертами которого являются: примат техники и 

технологии над научными и культурными ценностями, узкопрагматиче-

ская направленность высшего образования и развития научного знания. 
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При определении целей и содержания университетского образования  

в рамках данной парадигмы доминируют интересы производства, эконо-

мики и бизнеса, развития техники и средств цивилизации. В связи с этим 

в XX в. гуманитарная и естественнонаучная составляющие университет-

ского образования претерпели существенные изменения. Такой парадиг-

ме стала соответствовать модель «Университета 3.0», с его ориентацией 

на прикладное использование знаний в экономической сфере. Концепция 

«Университета 3.0» – это сочетание образования, науки и инновационно-

го предпринимательства, которые неразрывно связаны между собой. Об-

разование влияет на науку, а наука, в свою очередь, является источником 

предпринимательских идей. Главная отличительная черта «Университета 

3.0» – развитие предпринимательской культуры у студентов, стимулиро-

вание и подготовка их к предпринимательской деятельности. 

Личность человека с ее способностями и интересами представляет 

главную ценность «гуманистической» парадигмы. В условиях универси-

тета все студенты должны получить универсальное образование и вы-

брать сферу профессиональной деятельности не только по признаку со-

циальной значимости, но и по призванию, обеспечивающему самореали-

зацию личности. 

Таким образом, невозможно представить жизнь современного обще-

ства без университета с его разнообразными функциями. Тот облик, кото-

рый получила человеческая цивилизация, сформировался под прямым или 

косвенным воздействием университетов.  

 

 

Лекция 3 

ЛИЧНОСТЬ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

План 

3.1 Социология личности. Человек. Личность. Индивидуальность. 

3.2 Образование, социализация и развитие личности. Теории развития 

личности. 

3.3 Социальная структура личности. Типы личности. 

 

3.1 Социология личности. Человек. Личность. Индивидуальность 

СОЦИОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ – предметная область социологии, за-

нимающаяся: исследованием социокультурной обусловленности чело-

веческой сущности, механизмов, способов и институционализируемых 

стратегий индивидуально-надындивидуальных взаимоотношений и 

взаимодействий в обществе.  

Соотношение индивида (личности) и социума (общества) как одно 

из основных направлений научного анализа было изначально деклари-

ровано в проекте социологии как особой социальной науки О. Контом. 
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Человек – существо социальное. С момента своего рождения он окружен 

себе подобными. И с самого начала своей жизни включен в различные со-

циальные, взаимодействия: первый опыт социального взаимодействия он 

получает задолго до того, как научится говорить. Социальный опыт, кото-

рый человек усваивает на протяжении всей своей жизни, незаметно стано-

вится частью его самого, частью его личности. Как же соотносятся между 

собой понятия «человек» и «личность»? Понятия «человек» и «личность» 

относятся к одному объекту и в обыденной речи употребляются как сино-

нимы уже в течение более двух тысяч лет. Однако между ними имеются 

существенные смысловые различия. Возникновение понятия «личность» 

связывают с античным театром, где слово «персона» (личность) означало 

маску, которую надевал актер, играя роль воина, раба, ревнивца и т.д. При 

этом человек, с одной стороны, маскировал свое «я», а с другой – соотно-

сил себя с определенной социальной группой. 

Проблема личности находится в поле зрения многих наук, являясь 

предметом междисциплинарных исследований. В научной литературе 

прежде всего проводится разграничение таких близких понятий, как «че-

ловек», «индивид», «личность». В чем же между ними разница? Как писал 

когда-то поэт Игорь Губерман: 

«У самого кромешного предела  

И даже за него теснимый веком, 

Я делал историческое дело –  

Упрямо оставался человеком!» 

В науке же человек – это самое общее понятие, которое указывает на 

принадлежность к человеческому роду (homo sapiens) и служит для харак-

теристики универсальных, присущих всем людям свойств и качеств. Инди-

вид понимается как конкретный человек, единичный представитель чело-

веческого рода и рассматривается в качестве отправного момента форми-

рования личности. А само понятие «личность» характеризует итог разви-

тия индивида и является выражением его социальной сущности. При ком-

плексном изучении личности в отечественной науке сложился ряд обще-

признанных исходных положений: 

➢ личность присуща каждому человеку; 

➢ личность есть то, что отличает человека от животных; 

➢ личность есть продукт исторического развития, т.е. возникает на 

определенной ступени эволюции человеческого существа; 

➢ личность есть индивидуальная характеристика человека, т.е. то, 

что отличает одного человека от другого. 

В социологии под личностью понимается устойчивая совокуп-

ность социально значимых черт и качеств, присущих человеку как  

общественному существу. Среди них выделяются, прежде всего, соци-

альные роли, усваиваемые индивидом в процессе социализации, а также цен-

ностные ориентации, на основе которых формируется поведение личности. 
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Непременный и важный признак личности – индивидуальность, под 

которой понимается единство неповторимых личностных свойств кон-

кретного человека. Это также своеобразие его психофизической структуры 

(темперамент, физические данные, психические особенности), интеллекта, 

мировоззрения, жизненного опыта, социальных характеристик. 

Идею огромной глубины и сложности человеческой личности уста-

ми своего героя выразил Ф.М. Достоевский: «Широк человек».  

В сущности об этом же писал А. Блок.  

...Слишком много есть в каждом из нас 

Неизвестных играющих сил... 

О, тоска! Через тысячу лет 

Мы не сможем измерить души! 

Мы услышим полет всех планет, 

Громовые раскаты в тиши... 

А пока – в неизвестном живем 

И не ведаем сил мы своих, 

И, как дети, играя с огнем, 

Обжигаем себя и других... 

 

3.2. Образование, социализация и развитие личности. Теории раз-

вития личности 

3.2.1. Социализация – это процесс усвоения индивидом на протяже-

нии его жизни социальных норм, культурных ценностей и образцов 

поведения того общества, к которому он принадлежит. В процессе со-

циализации у индивида формируются социально значимые качества, необхо-

димые личности для исполнения социальных ролей.  

Социализация не сводится к традиционным понятиям «воспита-

ние» и «образование»; она продолжается в течение всей жизни челове-

ка и охватывает все процессы воздействия на него со стороны соци-

ального окружения. При этом результаты социализации во многом зави-

сят от социальной активности самой личности, которая не должна оставаться 

лишь пассивным объектом разнообразных общественных воздействий. 

Формирование личности возможно только в человеческом обществе. 

Люди, в отличие от животных, не обладают врожденными образцами по-

ведения, в их генах не запрограммированы сложные социальные отноше-

ния. Например, детеныши обезьян уже через три–шесть месяцев после 

рождения сами добывают себе пищу; птенец горной куропатки вылупляет-

ся из яйца оперенным, способным летать и добывать себе пищу; мальки 

некоторых видов живородящих акул рождаются уже «матерыми» хищни-

ками. Человек же без длительного периода социализации не может стать 

полноценной личностью.  

История знает немало случаев, когда малолетние дети попадали  

в стаю животных (волков, обезьян и др.) и росли среди них. Возвращенные 
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в общество, они не обладали необходимыми для личности социальными 

качествами (абстрактным мышлением, культурой, навыками деятельно-

сти). Кроме того, они утрачивали способность усвоения социальных ка-

честв и не могли адаптироваться в обществе.  

Социализация осуществляется как в ходе целенаправленного воз-

действия на человека методами воспитания, образования, так и под 

влиянием различных факторов окружающей среды (различных форм 

общения, средств массовой информации, искусства и др.). Методы и цели 

социализации зависят от того, какие качества личности ценятся в той или 

иной культуре, какие статусы и роли являются наиболее востребованными 

в обществе. Совокупность различных механизмов (институтов) социализа-

ции (семьи, школы, трудового коллектива, неформальных объединений и 

др.), создает относительно устойчивую систему социализации.  

От эффективности системы социализации зависит перспектива разви-

тия не только отдельных индивидов (социальных групп), но и будущее 

всего общества. Подрастающие поколения, приобретая социальный опыт, 

усваивая необходимые роли, занимают статусы старших поколений. И ес-

ли общество (государство) не уделяет должного внимания совершенство-

ванию системы социализации, то оно обречено на застой и деградацию.  

В социологической науке принято выделять два основных типа соци-

ализации: 

1) первичная – усвоение норм и ценностей ребенком; 

2) вторичная – усвоение новых норм и ценностей взрослым чело-

веком. 

Социализация представляет собой совокупность агентов и институтов, 

формирующих, направляющих, стимулирующих или ограничивающих 

становление личности человека. 

Агенты социализации – это конкретные люди, ответственные за обучение 

культурным нормам и социальным ценностям. Институты социализации – 

учреждения, влияющие на процесс социализации и направляющие его. 

3.2.2. В зависимости от вида социализации рассматриваются пер-

вичные и вторичные агенты и институты социализации. 

Агенты первичной социализации – родители, братья, сестры, ба-

бушки, дедушки, другие родственники, друзья, учителя, лидеры молодеж-

ных группировок. Термин «первичная» относится ко всему, что составляет 

непосредственное и ближайшее окружение человека. 

Агенты вторичной социализации – представители администрации 

школы, университета, предприятия, армии, милиции, церкви, сотрудники 

средств массовой информации. Термин «вторичная описывает тех, кто 

стоит во втором эшелоне влияния, оказывая менее важное воздействие на 

человека. 
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Первичные институты социализации – это семья, школа, группа 

сверстников и т.д. Вторичные институты – это государство, его орга-

ны, университеты, церковь, средства массовой информации и т.д. 

Когда результаты социализации не оправдывают наши ожидания, то мы 
говорим об отклонениях от общепринятых стандартов – девиации.  

Девиация (от лат. devistio – отклонение) – отклоняющееся от обще-
признанных стандартов поведение индивида или группы (преступность, 
правонарушения, наркомания, проституция, алкоголизм, самоубийство и 
пр.) Девиация бывает индивидуальной и групповой.  

Индивидуальная девиация свойственна любой социальной группе 
(семье, учебному классу, трудовому коллективу и др.). Она в большей мере 
обусловлена не объективными условиями социализации, а индивидуальными 
свойствами личности, случайными обстоятельствами, микросредой, в кото-
рой индивид может оказаться. В случаях индивидуальной девиации принято 
говорить – «в семье не без урода».  

Групповая девиация – более негативное социальное явление. Она  
в большей степени свидетельствует не об индивидуальных отклонениях  
в структуре социализации, а о том, что общие объективные условия не 
позволяют целым социальным группам найти свое место в социальной 
структуре общества, самореализоваться, не нарушая общепринятых ценно-
стей и норм. Общая криминализация современного российского общества – 
наглядное проявление групповой девиации.  

Групповая девиация – это своего рода показатель того, что существую-
щие в обществе социальные отношения не отвечают интересам многих соци-
альных групп. Кризисное состояние общества способствует разрастанию 
масштабов девиантного поведения, и оно становится обыденным, повседнев-
ным явлением, т.е. воспринимается как должное или неизбежное. В коррум-
пированных государственных структурах принципиальный, честный работ-
ник (чиновник, следователь, судья и др.) воспринимается как инородное тело 
(как человек с отклонениями), а преуспевающий преступник – как образец 
для подражания.  

Процесс социализации индивида условно делится на несколько воз-
растных этапов (стадий). Однозначного мнения о количестве стадий не 
существует. Одни ученые считают, что социализация включает три основ-
ные стадии (Дж. Г. Мид); другие – четыре (З. Фрейд); третьи – восемь  
(Э. Эриксон) и т.д. Не вдаваясь в детали дискуссии, возьмем за основу гра-
дации четыре основных периода жизни человека: детство, юность, зре-
лость, старость. Каждому из названных периодов свойственны свои осо-
бенности социализации. Например, в раннем и среднем детском возрасте 
ребенок стремится подражать родителям или старшим товарищам (быть, 
как все); в подростковом и юношеском возрасте – формировать собствен-
ное «я», развивать индивидуальность (отличаться от других); в зрелом  
возрасте – соответствовать общепринятым стандартам; в старости – сохра-
нять достигнутый ранее социальный статус.  
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В процессе социализации личности можно выделить два качествен-
ных уровня, два этапа – социальную адаптацию и интернализацию (пе-
реход внешних факторов во внутреннюю сущность человека).  

3.2.3. Социальная адаптация – это процесс приспособления индивида 
к новым (меняющимся) социальным условиям (ролевым функциям, соци-
альным нормам, институтам и др.), помогающий личности усвоить новые 
«правила игры» и адекватно реагировать на внешние обстоятельства.  

Интернализация (от лат. internus – внутренний) – процесс включения 
социальных норм, ценностей, установок и т.п. во внутренний мир человека. 
Говорить об интернализации индивида можно тогда, когда те или иные аспек-
ты внешней среды стали для него неотъемлемой частью его внутреннего мира. 
Например, когда человек идентифицирует (отождествляет) себя с определен-
ной ролью, профессией, социальной группой, организацией и др. (я – шахтер; 
мы – русские; моя семья; мой класс; мои друзья; мой народ).  

Социализация индивида начинается с первых дней его жизни и 
продолжается всю жизнь. Первичная социализация происходит в семье и 
в детских дошкольных учреждениях. В формировании социально значи-
мых качеств личности особенно велика роль семейной социализации.  
В семье ребенок усваивает основы социального взаимодействия, получает 
представление о семейных статусах и ролях, узнает, «что такое – хорошо, а 
что такое – плохо». Поэтому индивид, не прошедший этапа семейной социа-
лизации или прошедший его не в достаточной степени, впоследствии может 
испытывать трудности в исполнении тех или иных социальных ролей.  

Следующим этапом в становлении личности является школьная 

социализация. Она представляет собой двуединый процесс воспита-
ния и обучения. Основными задачами школьной социализации являются: 
сформировать у индивида общее представление об обществе и мире; 
научить его выделять приоритеты в социальных отношениях; подготовить 
к будущей самостоятельной жизни.  

Послешкольная социализация индивида может происходить в средних 
и высших учебных заведениях, армейской среде, трудовом коллективе и 
т.д. Значительное влияние на процесс социализации личности оказывают 
средства массовой информации, художественная литература, искусство, а 
также различные неформальные группы (друзья, соседи, родственники и др.).  

В течение жизни индивид может неоднократно менять место житель-
ства и место работы, вступать в брак и разводиться, осваивать новые роли 
и виды деятельности, терять старые и приобретать новые статусы, менять 
свои взгляды, убеждения и ценностные ориентации. Процесс замещения 
ранее усвоенных индивидом знаний, норм, ценностей и ролей новыми 
называется ресоциализацией. 
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3.3. Социальная структура личности. Типы личности 

Представляет интерес предложенная современными отечествен-

ными авторами структура личности, включающая три компонента: 

память, культуру и деятельность. Память включает знания и опера-

тивную информацию; культура – социальные нормы и ценности; дея-

тельность – практическую реализацию потребностей, интересов, же-

ланий личности.  

3.3.1. Структура личности. К числу важнейших компонентов  

в структуре личности относятся: сознание, культура, деятельность, а также 

социальные статусы и социальные роли. Рассмотрим каждый из перечис-

ленных компонентов.  

Сознание – это способность идеального воспроизведения действи-

тельности в мышлении, высший уровень психического отражения и само-

регуляции, присущий человеку как общественно-историческому существу.  

Сознание позволяет индивиду накапливать знания, опыт, усваивать 

социальные нормы, ценности, стандарты поведения, т.е. все, что необхо-

димо для социализации и включения индивида в социальную жизнь обще-

ства. Оно способствует адекватному восприятию индивидом существую-

щей действительности, осознанию собственного «я» и нахождению своего 

места в социальной структуре, а также самооценке и самоконтролю в лю-

бых жизненных ситуациях.  

Сознание формируется в процессе социализации индивида. По сути, 

это результат социальных отношений и деятельности. Сознание позволяет 

человеку аккумулировать накопленный опыт, создавать идеальные образы 

будущего, находить наиболее эффективные пути удовлетворения своих 

потребностей, передавать накопленную информацию другим людям.  

Культура (в социологии) – это совокупность способов и приемов че-

ловеческой деятельности, объективированных в материальных и духовных 

предметах (зданиях, сооружениях, картинах, книгах и т.д.). Культура форми-

руется путем суммирования опыта многих поколений. При этом каждое по-

следующее поколение как бы стоит на плечах предшественников, т.е. опира-

ется на уже созданную культуру, а не начинает свое развитие с «чистого ли-

ста», как это происходит у животных.  

В структуре личности находят свое отражение структура культуры, 

все ее уровни. Обратим особое внимание на соотношение современной и 

традиционной культуры в структуре личности. В кризисных экстремаль-

ных ситуациях, непосредственно затрагивающих «высший» культурный 

слой (современную культуру), может резко активизироваться традицион-

ный слой, восходящий к далеким временам. Это наблюдается в россий-

ском обществе, когда в условиях расшатывания и резкой ломки идеологи-

ческих и нравственных норм и ценностей советского периода происходит 

не просто оживление, а бурный рост интереса не только к религии, но и к 

магии, суевериям, астрологии и т.д.  
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«Послойное» снятие пластов культуры имеет место при некоторых 

психических заболеваниях.  

Культура личности определяется ее социализированностью, приоб-

щенностью к культурному наследию, уровнем развития ее индивидуаль-

ных способностей. Деятельность – это способ и условие существования 

общества, специфическая (социальная) форма отношения к окружающему 

миру. Суть деятельности заключается в целенаправленном отражении и 

преобразовании окружающей действительности, в том числе и самого че-

ловека. Она обладает такими чертами, как осознанность (целеполагание), 

продуктивность (производство чего-либо), общественный характер.  

Животные для поддержания своей жизнедеятельности потребляют 

лишь то, что находят в природе. Человек же, в отличие от животных, спо-

собен сам создавать новые, не встречающиеся в природе виды продуктов. 

Поэтому деятельность присуща только человеку, который в процессе своей 

эволюции создает и совершенствует орудия труда и способы производства. 

Наконец, анализируя структуру личности, нельзя обойти вопрос о 

соотношении индивидуального и социального начал. В этом плане 

личность является «живым противоречием» (Н. Бердяев). С одной 

стороны, каждая личность уникальна и неповторима, она незаменима и 

бесценна. Как индивидуальность личность стремится к свободе, самореа-

лизации, к отстаиванию своего «Я», своей «самости», ей имманентно при-

сущ индивидуализм. С другой стороны, как социальное существо личность 

органически включает коллективизм, или универсализм.  

Данное положение имеет методологическое значение. Споры о том, 

что каждый человек по природе индивидуалист или коллективист, не ути-

хают с давних времен. Защитников как первой, так и второй позиции 

предостаточно. И это не просто теоретические дискуссии. Эти позиции 

имеют выход непосредственно в практику воспитания. Мы много лет 

упорно воспитывали коллективизм как важнейшее качество личности, 

предавая анафеме индивидуализм; по другую сторону океана ставка сдела-

на на индивидуализм. Каков же результат? Доведенный до крайности кол-

лективизм приводит к нивелировке личности, к уравниловке, но ничуть не 

лучше другая крайность.  
3.3.2. Типология личности. Социальный тип личности – это обоб-

щенное отражение, совокупность повторяющихся социальных ка-

честв, присущих многим индивидам, входящим в какую-либо соци-

альную общность (например, европейский, азиатский, кавказский ти-

пы; студенты, рабочие, ветераны и др.).  

Типологизация личностей может проводиться по разным основаниям. 
Например, по профессиональной принадлежности или виду деятельности: 
шахтер, фермер, экономист, юрист; по территориальной принадлежности 
или образу жизни: горожанин, житель села, северянин; по половозрастным 
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признакам: юноши, девушки, пенсионеры; по степени социальной актив-
ности: ведущий (лидер, активист), ведомый (исполнитель) и т.д. 

Все эти структурные элементы обнаруживаются в каждой личности, 
хотя и в различной степени. Каждая личность так или иначе участвует в 
жизни общества, обладает знаниями, чем-то руководствуется, поэтому со-
циальная структура личности постоянно меняется. Личность можно также 
охарактеризовать с точки зрения социального типа. Тип личности как аб-
страктная модель личностных характеристик, присущих определенной со-
вокупности людей, обеспечивает относительное постоянство ответных ре-
акций человека на окружающую среду. Социальный тип личности – это 

продукт взаимодействия историко-культурных и социально-

экономических условий жизнедеятельности людей. 
В социологической науке предлагаются различные варианты типоло-

гии личности, разработанные, в частности, М. Вебером, К. Марксом и  
Э. Фроммом. В современной социологии типы личности могут выделяться 
в зависимости от их ценностных ориентаций: 

♦ традиционалисты – ориентируются на ценности долга, дисциплины, 
законопослушания, уровень их самостоятельности, самореализации, креа-
тивности низкий; 

♦ идеалисты – критически относятся к традиционным нормам, обла-
дают твердой установкой на саморазвитие; 

♦ реалисты – сочетают стремление к самореализации с развитым чув-
ством долга, скептицизм с самоконтролем; 

♦ гедонистические материалисты – ориентированы на удовлетворение 
потребительских желаний; 

♦ фрустрированный тип личности – характеризуется низкой само-
оценкой, угнетенным самочувствием. 

Типология швейцарского психолога К.Г. Юнга (1875–1961) стро-
ится на базе трех осей мышления человека, каждая из которых делит мир и 
представление о мире на два полюса: 

♦ экстраверсия – интроверсия; 
♦ абстрактность – конкретность (интуиция – сенсорика); 

♦ эндогенность – экзогенность (этика – логика).  

Экстраверсия и интроверсия – это разделение мира на мир объектов и 

мир взаимодействий между ними. В соответствии с этим делением экстра-

верт ориентирован на объекты, интроверт – на взаимодействия между ни-

ми. Экстраверт – это человек, психологические особенности которого вы-

ражаются в сосредоточении своих интересов на внешнем мире, внешних 

объектах. Экстравертам свойственны импульсивность поведения, проявле-

ние инициативы, общительность, социальная адаптированность и откры-

тость внутреннего мира. Интроверт – это человек, социально-

психологический склад которого характеризуется сосредоточенностью на 

своем внутреннем мире, замкнутостью. Интроверты считают свои интере-

сы самыми важными, придают им высшую ценность; им характерна соци-
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альная пассивность и склонность к самоанализу. Интроверт с удовольстви-

ем исполняет возложенные на него обязанности, но не любит ответствен-

ности за конечные результаты. 

Мир конкретен и мир закономерен. С одной стороны, мир образован 

из конкретных объектов и взаимодействий между ними: например, «маль-

чик Ваня ходит в школу». С другой – наряду с конкретными истинами су-

ществуют истины абстрактные, например, «все дети ходят в школу». Человек 

с абстрактным или интуитивным мышлением (термины «интуитивное» и 

«абстрактное мышление» тождественны) склонен думать о всех детях. Чело-

век с конкретным (сенсорным) мышлением будет думать о своем ребенке. 

Мир эндогенен и экзогенен, т.е. он образован из внутренних и внеш-

них явлений. Данную ось К. Юнг назвал «эмоции – мышление», а некото-

рые социальные психологи называют «этика – логика». 

Поскольку в структуре личности присутствуют такие два компонента, 

как совокупность отношений с внешним миром и внутренние, идеальные 

отношения, выделяются также следующие типы личности: 

♦ базисный – тип личности, который максимально отвечает потреб-

ностям общества; базисная личность – это совокупность типических лич-

ностных черт, наиболее распространенных в данном обществе; эти черты 

характерны для людей, выросших в одной культуре, прошедших одни и те 

же процессы социализации; 

♦ идеальный – тип личности, которую общество провозглашает свое-

образным эталоном. 

Типология Р. Дарендорфа. Она отражает понимание личности как 

продукта развития культуры, социальных условий. Используя термин 

homo sociologicus, социолог выделяет следующие типы: 

♦ homo faber (гомо фабер) – в традиционном обществе «человек тру-

дящийся»: крестьянин, воин, политик, т.е. личность, наделенная важной 

общественной функцией; 

♦ homo consumer (гомо консумер) – современный потребитель, т.е. 

личность, сформированная массовым обществом; 

♦ homo universalis (гомо универсалис) – человек, способный занимать-

ся разными видами деятельности, в концепции К. Маркса – меняющий 

всевозможные занятия; 

♦ homo soveticus (гомо советикус) – человек, зависящий от государства. 

Концепция «одномерного человека». Суть данной концепции, раз-

работанной немецко-американским социологом Гербертом Маркузе (1898–

1979) в 60-е годы XX в., состоит в том, что человек, впитывая под влияни-

ем пропаганды социальные стереотипы, формирует упрощенные схемы 

черно-белого видения проблем, например «японцы-трудоголики» или «но-

вые русские», «олигархи» в России. Современное общество делает людей 

как бы одномерными, которые воспринимают происходящее в плоскости 
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примитивных альтернатив и противостояний, т.е. личностями с упрощен-

ным социальным восприятием и грубым аппаратом интерпретации. 

Многообразные связи человека с социокультурной средой, их специ-

фика и своеобразие, быстрая смена обстоятельств окружающей действи-

тельности вызывают необходимость индивидуализации личности. Лич-

ность является интегральным социальным качеством, которое формирует-

ся у индивида в процессе его включения в систему общественных отноше-

ний и усвоения им материальных и духовных продуктов человеческой 

культуры. Иными словами, общественные отношения способствуют разви-

тию определенных типов личности. 

 

 

Лекция 4 

СОЦИОЛОГИЯ МОЛОДЕЖИ 

 

План 

4.1 Возрастная стратификация.  

4.2 Социология молодежи. 

4.3 Социальный портрет и основные ценности белорусской молодежи. 

4.4 Проблемы молодежи как специфической социально-

демографической группы и основные направления государственной моло-

дежной политики 

4.5 Протестные формы молодежной культуры. 

 

4.1 Возрастная стратификация 

4.1.1. Понятие «поколение». Поколения, их отношения являются од-

ной из самых важных действующих, энергетических, информационных 

сил развития общества. По словам К. Мангейма, деятельность поколения 

принадлежит к «формирующим общество силам». 

Наряду с разделением, различием людей по полу, по территории, по ха-

рактеру труда и общения, по особенностям духовного мировосприятия, по 

формам семейной жизни взаимодействие поколений на протяжении всей ис-

тории человечества, а также возрастная стратификация создают базисное ос-

нование воспроизводства человеческого сообщества. Так же, как (по мне-

нию Ш. Фурье) в каждом данном обществе степень эмансипации женщины 

есть естественное мерило общей эмансипации («Теория четырех движений»), 

так и степень гармонии, согласия во взаимодействии поколений «отцов и де-

тей» является показателем «очеловечивания», гуманизации общественных 

отношений. 

Отношения поколений пронизывают все другие общественные связи, 

неизбежно вплетаются в них и в силу своей биолого-социально-духовной 

природы ближе всего и по происхождению и по перспективам к истинно 

человеческой сущности. Ортега-и-Гассет писал: «...мы еще вспомним  



~ 48 ~ 

ту великую и простую истину, что человек, прежде всего и больше всего 

наследник. И именно это, а не что-либо другое коренным образом отлича-

ет его от животного. Но осознать себя наследником – значит обрести исто-

рическое сознание». 

Вся история человечества может рассматриваться как смена поколе-

ний. Об историческом смысле взаимодействия поколений К. Маркс и  

Ф. Энгельс в «Немецкой идеологии» говорят: «История есть не что иное, 

как последовательная смена поколений, каждое из которых использует ма-

териалы, капиталы, производительные силы, переданные ему всеми пред-

шествующими поколениями; в силу этого данное поколение, с одной сто-

роны, продолжает унаследованную деятельность при совершенно изме-

нившихся условиях, а с другой – видоизменяет старые условия посред-

ством совершенно измененной деятельности». Смена поколений одна из 

изначальных, естественных, вечных, общечеловеческих характеристик раз-

вития общества в целом и каждой отдельной личности. 

Поколение, как и каждое социальное, относительно самостоятельное, 

качественное образование, реализует присущие ему функции. В отношени-

ях поколений главным является передача (трансмиссия) культурных 

ценностей. Непрерывность этого процесса, преемственность сочетается  

с «прерывностью», скачкообразным развитием культуры. Утверждение, за-

крепление культурных достижений, традиций сопровождается процессами 

обновления, часто чреватыми конфликтами, рождением так называемой 

контркультуры, что особенно характерно для молодежных движений. 

Генеалогия, родословная – важная сторона семейных отношений. 

Проблемы здоровой наследственности, долголетия и бессмертия органиче-

ски связаны с отношениями поколений. Далеко не полно очерченные ли-

нии воздействия отношений поколений на социальную жизнь уже свиде-

тельствуют о многозначности понятия «поколение». 

Поколение – (лат. генерация) – понятие, обозначающее разные аспек-

ты родственной и возрастной структуры исторического развития общества. 

Во-первых, поколение – это звено, ступень, колено в цепи происхож-

дения от общего предка; это люди «однокровные в восходящем и нисходя-

щем порядке с праотцами и потомками». Биолого-генеалогическое значение 

этого слова имеет древнейшее происхождение. Генерация, генеалогическое 

поколение характеризуется определенной длиной, при этом учитывается 

средний возраст до рождения ребенка: у женщин примерно 25–30 лет, у муж-

чин – на несколько лет больше, в среднем – 30–33 года. Родословная, «по-

коленная роспись», генеалогическое древо фиксируют историю рода, исто-

рию человека. 

Во-вторых, понятием «поколение» обозначают однородную по возрас-

ту группу людей – когорту. Совокупность сверстников образует возрастной 

слой населения. Это, например, юноши, прошедшие инициацию, или более 

широкое понятие – молодежь, или пенсионеры. 
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В-третьих, большое значение для социального анализа имеет понятие 

«хронологическое поколение», с помощью которого характеризуется опре-

деленный период времени, в течение которого живет то или иное поколе-

ние, стадии онтогенеза, процесса социализации, жизненного пути от дет-

ства до старости. 

В-четвертых, понятие «поколение» употребляется как духовно-

символическое, объединяющее историко-культурную общность современ-

ников, жизнь которых связана с какими-либо важными историческими со-

бытиями, пронизана «духом времени», единством идейных, нравственных 

позиций (например, «комсомольцы 20-х годов», «поколение Великой Оте-

чественной войны», «шестидесятники»). 

О разнице между «отцами и детьми» размышляли еще средневековые 

философы. А вопросом смены поколений серьезно занялись в XIX веке. 

Ученые считали, что основным признаком объединения людей в поколе-

ние может быть общность ценностей и жизненного опыта. Если люди пе-

реживали большое общественное или социальное событие — война или 

кризис, – это влияло на их поведение и мышление. 

В второй половине ХХ века появилась «теория поколений». Настоя-

щую популярность теории принесли две книги: «Поколения: история бу-

дущего Америки, 1584–2069 годы» 1991 года и «Четвертый поворот: аме-

риканское пророчество». Ее авторы – писатель Уильям Штраус и эконо-

мист Нил Хоув. Они выделили четыре архетипа поколений со своим набо-

ром черт и ценностных установок. Социальные поколения сменяют друг 

друга раз в 15–20 лет.  

Беби-бумеры – люди, которые родились в 1946–1963 годах. В молодо-

сти они пылкие и смелые, разрушают привычный уклад жизни. А в зрело-

сти — наоборот, активно отстаивают стабильность и тот образ жизни, ко-

торый для себя выбрали.  

Поколение X – родились в 1964–1980 годы. Люди этого поколения 

растут в период разрушений старого образа жизни и строительства нового, 

поэтому рано взрослеют. «Иксы» – прагматики и индивидуалисты. Они 

высоко ценят материальные ценности и часто идут к своей цели, не обра-

щая внимания на эмоции и мнения других людей. 

Поколение Y, «миллениумы» и «миллениалы» – люди, родившиеся с 

1981 по 1996. Они ориентированы на общие ценности и блага. Ценят тех-

нологии, гуманисты и оптимисты. 

Поколение Z, «зумеры» – родившиеся в 1997–2012 годах. Взрослея, 

остро реагируют на кризисы безопасности. Готовы поменять индивидуаль-

ную свободу и сложность политических и общественных систем на уси-

ленный внешний и общественный контроль. 

В чем подвох теории поколений? Теория Штрауса-Хоува стала попу-

лярной в маркетинге и бизнес-менеджменте. Бывший вице-президент 

США Альберт Гор назвал их книгу о поколениях самой впечатляющей 



~ 50 ~ 

книгой об истории США, которую он когда-либо читал. Он даже разослал 

ее копии каждому члену американского Конгресса. 

При этом теорию раскритиковали профессиональные историки и со-

циологи: 

Слишком сильные обобщения. Характеристики поколений не учиты-

вают индивидуальность каждого человека, при этом преподносятся как ис-

черпывающие. 

В первоначальном виде теория применима только к гражданам США. 

В других странах могут быть свои поколенческие рамки. В 2011 году Нил 

Хоув ответил, что для России эти рамки могут быть сдвинуты на 5–10 лет 

вперед по сравнению с США. Кроме того, у людей одно и того же поколе-

ния в разных странах может быть свой набор характерных черт. 

Слабая доказательная база. Авторы почти не объясняют, почему вы-

брали отрезок в 20 лет для смены поколения или почему жизненный цикл 

составляет 80 лет. 

Вот что говорил по поводу поколенческих теорий в мировой истории 

основатель Московской высшей школы социальных и экономических наук 

Теодор Шанин: «Статистика подтверждает – несмотря на беспрестанные 

разговоры о глобализации, разница между сообществами остается глубо-

кой, а часто и углубляется. Особенно глубока разница между тем, что  

в свое время называли третьим миром, и тем, что именовали капиталисти-

ческими индустриальными обществами. Даже линия разделения не меня-

ется, потому что практически ни одно общество за время жизни последних 

двух поколений не перешло из одного мира в другой». 

В то же время идеи Штрауса и Хоува вдохновили многих исследова-

телей на изучение поколений. Одни начали искать поколенческие разли-

чия, другие сосредоточились на поиске границ между поколениями.  

4.1.2. Проблемы поколений носят междисциплинарный характер. В си-

лу своей многозначной и многоаспектной природы отношения поколений 

являются предметом исследования разных наук. Среди них особое место 

занимает социология. 

Социология опирается на данные генеалогии. Генеалогия – историко-

антропологическая дисциплина, занимающаяся историей родов, происхож-

дением отдельных лиц, составлением родословной. Проблемы генеалогии, 

истории поколений в нашей стране, особенно в первые десятилетия после 

Октябрьской революции, оказались не просто забытыми, но и запретными. 

Из-за низкого культурного уровня значительной части населения страны 

отношение к духовному наследию, к культу предков, к предшествующим 

поколениям людей (в особенности, если они принадлежали к господству-

ющим классам и интеллигенции) вылилось в пустое («зряшное» – по Геге-

лю) варварское отрицание. Сегодня попытки возрождения дворянского, 

купеческого и других сословий носят наивный, не имеющий актуального 

социального смысла характер. Хотя значение знания своего прошлого,  
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связи с предыдущими поколениями, судьбы наших предков, бабушек и де-

душек трудно переоценить с позиций развития как всего рода человеческо-

го, так и каждой отдельной личности. 

Возрастная структура общества изучается демографией. Демографи-

ческие процессы подчинены общесоциологическим закономерностям раз-

вития общества, связаны с социально-экономическими, политическими, 

юридическими, культурными, религиозными, семейно-бытовыми, соци-

ально-психологическими факторами. 

Жизнедеятельность поколений, хронологически определенных, особен-

ности социализации индивида в рамках различных исторических периодов и 

этнических сообществ изучает этнография. Изучение этногенеза, быта, куль-

турно-исторических отношений органически связано с социологией. В этно-

графии членение жизненного пути выглядит не просто как естественно-

биологическое, а как социокультурное, культурно-символическое. Выяснение 

культурно-специфических свойств возрастных общностей сближает этногра-

фию и социологию. 

Огромную роль в познании и регулировании процессов развития лич-

ности играют возрастная психология как относительно самостоятельная 

наука. 

При всем значении различных наук в изучении поколений как субъектов 

общественного развития общесодержательная сторона проблемы может ре-

шаться лишь социологией. Социальный смысл идеи единства всех поколений 

рода человеческого, исторической преемственности культуры, особенностей 

поколенного положения (статуса и роли людей различного возраста и проис-

хождения в данном обществе) – все это прерогатива социологии. Идея един-

ства поколений явилась одной из центральных в трудах О. Конта, которого 

называют «отцом социологии». Он писал о человечестве как о совокупно-

сти ушедших, ныне живущих и будущих поколений. 

Социология изучает поколенное положение – статус, место людей 

определенного возраста в данном обществе, их потенциальные возможно-

сти; особенности межпоколенной трансмиссии культуры, прерывность и 

непрерывность, неравномерность в развитии процессов преемственности и 

конфликтности между поколениями «отцов» и «детей», проблемы поко-

ленного единства, солидарности, адаптации каждого нового поколения в 

социокультурном, информационном пространстве; выработки общих идеа-

лов; соотношение поколенных структур и институтов (молодежные орга-

низации, объединения ветеранов и пр.) с другими социальными образова-

ниями – национальными, половыми, классовыми и др. 

4.1.3. Основные направления изучения поколений. Выделим три отно-

сительно самостоятельных направления социологического анализа проблем 

поколений: внутрипоколенные, межпоколенные отношения, молодежь.  

К середине XX в. произошли значительные социально-демографические сдви-

ги. Наблюдается «постарение» населения во всех экономически развитых 
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странах, неуклонное увеличение числа людей пожилого и старческого воз-

раста. Долголетие – проблема социально-биологическая, государственно-

общественная. Медицина здесь тесно сплетается с социальной политикой, с 

социологией. Биологический предел жизни человека меняется крайне мед-

ленно. Наука считает возможной продолжительность жизни каждого чело-

века в 150 лет. 

В 1962 г. симпозиум геронтологов (Ленинград) утвердил возрастные 

градации, принятые затем зарубежными учеными: 40–60 лет – средний воз-

раст; 60–75 лет – пожилой возраст; 75–90 лет – старческий возраст; свыше 

90 лет – долгожители. 

Знать научно обоснованную возрастную классификацию необходимо 

как для осуществления социальной политики, так и для саморегуляции сво-

ей жизни каждым индивидом. 

 

4.2. Социология молодежи 

4.2.1. Социология молодежи как специальная социологическая дисци-

плина. Социоло́гия молодежи – отрасль социологии, изучающая молодежь 

как социальную общность, особенности социализации вступающих  

в жизнь поколений, особенности образа жизни молодежи, формирования 

ее жизненных планов, целей и ценностных ориентаций, в том числе про-

фессиональных, социальную мобильность, выполнения различных соци-

альных ролей различными группами молодежи. Социология молодежи как 

одна из отраслей социологического знания возродилась в годы хрущевской 

оттепели. На первых порах своего становления она опиралась на целый 

комплекс серьезных исследований, проведенных в 20-е годы. Академик 

Российской академии образования И.С. Кон говорил: «В социологии моло-

дежи основное внимание уделяется исследованию проблем молодежи как 

общественной группы, ее места и роли в социальной структуре, процесса 

становления личности у молодежи…». Социология молодежи как наука 

выстраивается на трех взаимосвязанных уровнях:  

1) общеметодологическом, основанном на подходе к познанию моло-

дежи как общественного феномена; 

2) специально-теоретическом, раскрывающем специфику, структуру 

молодежи как социально-демографической группы, особенности ее созна-

ния и поведения, возрастную и социально-психологическую специфику 

образа жизни, динамику ценностных ориентации; 

3) эмпирическом, анализирующем на основе социологических иссле-

дований конкретные факты в различных сферах жизни. 

Социология молодежи очень тесно связана с отраслевыми социологи-

ями, это и военная социология, социология воспитания, города, искусства, 

культуры, личности, права, религии, свободного времени, труда и т.д. По-

этому проблемы молодежи исследуются как в контексте всего общества, 

его основных характеристик, структурных сдвигов и изменений, так и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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дифференцировано – как особой социальной группы, с присущими ей при-

знаками и свойствами. Следует заметить, что проблемы молодежи Белару-

си во многом связаны и с теми объективными процессами, которые проте-

кают в современном мире: урбанизацией, повышением удельного веса в 

обществе пенсионеров, лиц преклонного возраста, сокращением рождае-

мости и т.д. Но вместе с тем молодежные проблемы в нашей стране имеют 

и свою специфику. Молодежная политика является частью государствен-

ной политики в области социально-экономического, культурного и нацио-

нального развития Республики Беларусь. Ее реализация – одно из приори-

тетных направлений деятельности белорусского государства.  

Одно из первых определений понятия «молодежь» было дано в 1968 году 

В.Т. Лисовским: «Молодежь – поколение людей, проходящих стадию со-

циализации, усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, об-

разовательные, профессиональные, культурные и другие социальные 

функции; в зависимости от конкретных исторических условий возрастные 

критерии молодежи могут колебаться от 16 до 30 лет». Позднее более пол-

ное определение было дано И.С. Коном: «Молодежь – социально-

демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возраст-

ных характеристик, особенностей социального положения и обуслов-

ленных тем и другим социально-психологических свойств. Молодость 

как определенная фаза, этап жизненного цикла биологически универ-

сальна, но ее конкретные возрастные рамки, связанный с ней социаль-

ный статус и социально-психологические особенности имеют социально-

историческую природу и зависят от общественного строя, культуры и 

свойственных данному обществу закономерностей социализации». 

В последние годы с изменением общенаучного подхода к решению 

ряда социальных проблем возникла потребность в целостном подходе к 

изучению всего многообразия общих связей и закономерностей молодого 

поколения, в рассмотрении молодежи как органического субъекта разви-

тия общества. 

Сегодня ученые определяют молодежь как социально-

демографическую группу общества, выделяемую на основе совокупности 

характеристик, особенностей социального положения и обусловленных 

теми или другими социально-психологическими свойствами, которые 

определяются уровнем социально-экономического, культурного развития, 

особенностями социализации в российском обществе. 

4.2.2. Классификация проблем молодежи. В книге «Социология моло-

дежи» под редакцией В.Т. Лисовского молодежные проблемы подразде-

ляются на две группы: 

К первой относятся специфически молодежные социальные пробле-

мы: определение сущности молодежи как общественной группы, ее роли и 

места в воспроизводстве общества; установление критериев ее возрастных 

границ; изучение запросов, потребностей, интересов и способов деятель-
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ности молодого поколения; исследование специфики процесса социализации 

молодых людей, их социально-профессиональной ориентации и адаптации в 

коллективе, анализ социальных аспектов деятельности неформальных объ-

единений и движений молодежи. 

Другую важную область социологического анализа составляют такие 

проблемы, которые являются общесоциологическими и в то же время либо 

преимущественно касаются молодежи (проблемы образования, семьи, брака), 

либо находят специфическое проявление в молодежной среде (особенности 

воспитания молодежи, эффективность его различных форм, средств и мето-

дов, развитие социальной и политической активности молодежи, ее роль и 

место в структурах власти и т.д.). 

Внутрипоколенные отношения охватывают два ранее обозначенных 

аспекта понятия поколения: возрастную группу (когорту) людей и «хроно-

логическое поколение» в процессе социализации. 

Возраст – важная социологическая категория. Знание своего возраста, 

а, следовательно, своего места, значения в семье, в обществе свидетель-

ствует об определенном культурном уровне. 

По мере исторического развития общества возраст человека начинает 

во многом обусловливать его социальный статус, место и роль в системе об-

щественного разделения труда, в особенностях возрастной градации и т.д. 

Возраст является основным признаком при определении количе-

ства трудовых ресурсов. У нас трудовая жизнь человека начинается в 

16 лет, в США – в 14. Сегодня начало трудовой деятельности – острая 

социальная проблема. В связи с большим отсевом учащихся, незаинте-

ресованностью в полном среднем образовании, многие подростки ока-

зываются «потерянными» в социальном отношении. 13–14-летние не 

учатся, но и не имеют права работать. Важен и рубеж окончания трудо-

вой деятельности. В нашей стране пенсионный возраст – 60 лет у мужчин 

и 55 лет у женщин; в США соответственно – 65 и 62; в Швеции – 67 лет – 

и для мужчин и для женщин; в Норвегии – 70 лет для тех и других. 

Среди социально-психологических проблем возраста – соотношение 

физического и социального созревания личности. В последние десятилетия 

мы сталкиваемся с таким явлением, как акселерация. Ускорение сомати-

ческого и физиологического созревания детей и подростков, а также их ум-

ственного развития приходит в противоречие с традиционно сложившими-

ся социальными условиями воспитания и нормами поведения, что стано-

вится источником социально-психологических коллизий, конфликтов, аф-

фективных форм поведения. 

Особенным является и психическое восприятие возраста. Именно в 

психике человека представлены и упорядочены события прошлого, настоя-

щего и возможного будущего. Психика человека относительно автономна. 

Восприятие возраста имеет индивидуальный характер, хотя и основывается 

на ряде общих проявлений, закономерностей возрастного развития личности.  



~ 55 ~ 

4.3 Социальный портрет и основные ценности белорусской моло-

дежи 

4.3.1. Социальный портрет белоруской молодежи. Международная 

комиссия по гуманитарным вопросам ООН среди факторов перемен, наря-

ду с новыми государствами, общественными движениями, современной 

технологией, транснациональной кооперацией и т.п. в качестве реальной 

и значительной силы перемен определяет молодежь. В документах 

ООН отмечается, что по мере роста численности молодежи, она становится 

наиболее мощным фактором в формировании общества. Предполагается, 

что к концу нашего столетия лица в возрасте до 30 лет будут составлять 

почти 60% населения земного шара, а люди до 25 лет – около 50%. В лю-

бом случае с молодежью придется считаться как с силой, которая будет 

определять политические, экономические и социальные структуры 

общества, и которая уже выступает в качестве фактора развития духовной 

культуры современного общества. В области досуга, средств массовой ин-

формации (телевидение и радио), художественной жизни, поп-музыки, ки-

нематографа, моды молодежь является важным фактором формирования 

вкусов. Ее духовные ценности распространяются по всему миру. Ее взгля-

ды оказывают все большее влияние на властьимущих. Молодежь питает 

особый интерес и чувствует свою причастность к решению проблем социаль-

но-экономического развития, независимости, демократизации и мира. Не слу-

чайно Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 октября 2014 года под-

писал указ об объявлении 2015 года Годом молодежи. Об этом сообщает 

пресс-служба главы государства. Документ принят в целях развития твор-

ческого, научного и профессионального потенциала молодежи, ее активно-

го привлечения к проведению социально-экономических преобразований в 

Беларуси, воспитания чувства патриотизма и гражданской ответственности 

у молодых граждан. 

Мы понимаем, что особенности поведения молодежи зависят от той 

системы ценностей, которую она разделяет. Так каковы же характерные 

черты белорусской молодежи?  

Численность молодежи в возрасте 14–30 лет на 1 января 2021 года в 

Беларуси составляла 1 697 517 человек, то есть каждый пятый житель рес-

публики относится к данной категории. 

Значительная часть молодежи – это учащиеся и студенты. Среди заня-

тых 22,2% – молодежь в возрасте 15–30 лет. 

Место проживания: в городской местности проживает 82,7% моло-

дежи, в сельской – 17,3%. Численность молодежи в сельской местности 

за последние 13 лет сократилась на 195,1 тыс. человек (на 33,6%). Умень-

шение численности сельской молодежи связано, прежде всего, с миграци-

онным оттоком в города. За период с 2000 по 2012 год из села в город 

уехало 554 тыс. человек в возрасте от 14 до 31 года, а приехало в село 

на постоянное место жительства из города более 350 тыс. человек. 
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Большинство выезжающих из сельской местности – молодые люди, 

переехавшие в город для продолжения образования или трудоустройства.  

Значительная часть молодежи – учащиеся и студенты. На 1000 молодых 

граждан в настоящее время приходится 169 человек с высшим образо-

ванием и 245 – со средним специальным. 

 

Диаграмма 4.3.1.1 – Динамика численности молодежи по полу  

(на начало 2013 года; тыс. человек) 

 

Молодежь принимает активное участие в общественной жизни.  

В стране зарегистрировано 248 молодежных общественных объединений, в 

том числе 29 детских, а также 3 союза (ассоциации) общественных объ-

единений молодежной направленности. 

4.3.2. Система ценностей является важнейшей детерминантой соци-

ального поведения молодежи. Под ценностью понимается разделяемое 

обществом (или социальными группами) убеждение по поводу целей, 

которые необходимо достичь, и тех основных путей и средств, которые 

ведут к этим целям. Ценностное восприятие действительности порождает 

мотивацию действий и поступков, основанную на ценностных отношени-

ях, дополняющую и обогащающую мотивацию, основанную на потребно-

стях. Носителем ценности является нечто конкретное (предмет, вещь, дей-

ствие, явление), а сама ценность есть значение данного объекта. 

В отличие от ценностей, ценностные ориентации – особое субъек-

тивное, индивидуализированное и мотивированное отражение в со-

знании человека (или социальной группы) ценностей общества на 

конкретном этапе его исторического развития. Если ценности выража-

ют некоторые абсолютные нормы, цели, идеалы, которые одобряет обще-

ство в целом, то ценностные ориентации относительны и индивидуальны: 

они описывают индивидуальное отношение к ценностям или выбор кон-

кретных ценностей в качестве нормы своего поведения. 

Наш анализ динамики ценностных ориентаций молодежи основан на 

материалах социологических исследований, проводимых в Беларуси  
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по национальной репрезентативной выборке. Первое из них осуществля-

лось в рамках проекта «Исследование мировых ценностей» в 1990 г., вто-

рое и третье в рамках проекта «Исследование европейских ценностей» в 

2000 и 2008 гг. Изучение динамики ценностей и ценностных ориентаций 

молодых людей в различных сферах представляет интерес, потому что в 

ней отражаются изменения в структуре ценностей нескольких поколений. 

Сравнение данных социологических опросов даже за десятилетний период 

позволяет проследить, как менялось представление молодежи с течением 

времени 

В качестве базовых ценностей были выделены семья, работа, дру-

зья и знакомые, досуг, политика и религия, которые замерялись прямым 

вопросом, а затем через совокупность вопросов по каждому ценностному 

блоку. 

С 2011 по 2015 г. кафедра философии УО «ВГУ им. П.М. Машерова» 

провела исследование среди студентов и магистрантов ВГУ имени  

П.М. Машерова на тему: «Роль вуза в социализации личности студента». 

Были исследованы социальное самочувствие и культура ЗОЖ студентов, 

духовно-нравственное развитие и основные ценности студентов ВГУ. На 

каждом этапе исследования приняли участие 500 респондентов, представ-

ляющие 9 факультетов: исторический, математический, филологический, 

физический, биологический, педагогический, факультет физической куль-

туры и спорта, факультет социальной педагогики и психологии, а так же 

магистратуру. Иерархия ценностей молодежи за последние пять лет суще-

ственно не изменилась, и первые места по-прежнему занимают такие цен-

ности, как семья, наличие друзей, душевное равновесие и материальный 

достаток.  
 

Таблица 4.3.2.1 – Иерархия ценностей современных студентов в по-

рядке убывания 
 

№ 
Какие из ценностей для Вас являются жизненно важными?  

(можно отметить до 3-х вариантов). 
% 

1 любовь и брак 70,6 

2 наличие друзей 43,8 

3 материальный достаток 39,8 

4 душевное равновесие 36,4 

5 любимая работа 32 

6 уважение окружающих 25 

7 личная безопасность 15,2 

8 литература, искусство 9,4 

9 власть 3 
 

В иерархии аксиологических приоритетов белорусской молодежи 

традиционно доминирует семья. 
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Ценность семьи занимает важнейшее место в системе аксиологиче-

ских предпочтений молодых людей. Именно семейное благополучие явля-

ется непременным условием счастливой жизни даже в условиях негатив-

ных тенденций для самого института брака и семьи, выражающихся в уве-

личении количества детей, рожденных вне брака, числа неполных семей и 

так называемых гражданских браков. Большинство представителей моло-

дого поколения (68% в 2000 г., 71% в 2008 г.) считают, что брак – не уста-

ревший социальный институт, при этом они толерантно относятся к тому, 

что два человека живут вместе, не будучи женатыми (79% в 2008 г.). Среди 

основных условий счастливого брака молодые люди выделяют, прежде 

всего, супружескую верность, наличие детей, гармоничные сексуальные 

отношения, готовность обсуждать проблемы, возникающие между мужем 

и женой.  

Диаграмма 4.3.2.1 – Значимость мотивов труда 

 

Следующую группу составляют материально-прагматические факто-

ры, характеризующиеся высоким уровнем дохода, обеспеченностью хоро-

шим жильем, проживанием отдельно от родственников. При этом боль-

шинство молодых людей (82% в 2000 г., 91% в 2008 г.) считают, что оба 

супруга должны вносить материальный вклад в домашнее хозяйство. Тем 

не менее, институт семьи и брака сегодня претерпевает значительные из-

менения, появляются альтернативы браку: широкое распространение по-

лучил так называемый «гражданский брак»; увеличивается количество  
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неполных семей и детей, родившихся у женщин, не состоявших в зареги-

стрированном браке; уменьшается средний размер семьи. Эти изменения 

имеют различные причины: одни связаны с распространением общемиро-

вых (прежде всего европейских) ориентаций в брачно-семейной сфере, 

другие – экономическими, политическими и социальными трансформаци-

ями нашего общества. Но, несмотря на данные негативные демографиче-

ские тенденции, ценность самого понятия «семья» является перманентной. 

Сфера трудовой деятельности по-прежнему занимает одну из лиди-

рующих позиций в иерархии ценностных приоритетов молодежи, посколь-

ку именно работа позволяет реализовать свой потенциал, раскрыть свои 

таланты, а также обеспечить материальный достаток. Как показали данные 

социологических исследований, число молодых людей, считающих, что 

работа занимает очень важное место в их жизни, увеличилось с 36,1% 

(1990 г.) до 52,9% (2008 г.). 

Мотивы выбора места работы играют важную роль в определении 

ценностных приоритетов в сфере занятости. В современных условиях мо-

лодые люди по-прежнему на первое место в данной иерархии ставят высо-

кую заработную плату, при этом примерно 40% (2000 г., 2008 г.) предста-

вителей молодого поколения считают унизительным получать деньги, ко-

торые не заработал. Растет число молодых людей, ориентированных на 

творческую самореализацию, перспективную работу. Можно также гово-

рить о некотором возврате к ценностным ориентациям начального этапа 

трансформации: интересной, соответствующей способностям, инициатив-

ной и ответственной работе. 

Таким образом, мы видим, что у студентов ВГУ сохраняются тра-

диционные установки на ценность семьи, любимой работы и уваже-

ния окружающих. В качестве важнейших ценностей доминируют се-

мья, дети, ближайшее окружение – фундаментальные ценности, кото-

рые передаются белорусами из поколения в поколение и не меняются 

на протяжении многих лет. Социологический ракурс изучения ценно-

стей и ценностных ориентаций молодежи позволяет наглядно увидеть 

социальный портрет этой группы изнутри. 

 

4.4. Проблемы молодежи как специфической социально-
демографической группы и основные направления государственной 
молодежной политики 

4.4.1. Круг основных проблем молодежи традиционно связан с ее спе-
цификой как особой социально-демографической группы, переживающей 
период становления социальной зрелости, вхождения в мир взрослых, 
адаптации к нему и будущего его обновления.  

Проведенное исследование позволило проанализировать основные 
тенденции в молодежной среде. Анализ демографических характеристик и 
ценностных ориентаций позволяет сделать вывод о значительном потенциале 
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молодежи как социальной группы в преодолении демографических проблем. 
Ключевую роль здесь играет активная установка молодых людей на создание 
семьи. В тоже время, экономические трудности и в первую очередь не решен-
ный жилищный вопрос могут стать препятствиями на пути реализации этой 
задачи. В этом же контексте значимой является проблема сохранения здоровья 
молодежи. Согласно субъективным оценкам значительное количество моло-
дых людей не отмечают у себя значимых проблем со здоровьем. Однако, если 
рассматривать этот вопрос в динамике, то за последний год этот показатель 
снизился. Тем не менее, усилия, предпринимаемые нашим государством, поз-
волили улучшить ряд показателей репродуктивного здоровья молодежи. 

Социальный статус молодежи непосредственно связан с профес-

сиональным становлением. В данном направлении по-прежнему акту-
альной остается проблема трудовой межотраслевой мобильности молодых 
специалистов. В целом среди молодежи изменилась мотивация професси-
онального выбора: на смену выбора будущей профессии исходя из склон-
ностей и интересов личности, пришел принцип профессионального выбора 
исходя из размера оплаты будущего труда.  

Сегодня молодежь стремится к самостоятельности, практичности и 
мобильности, заинтересована в получении качественного образования и 
профессиональной подготовки, влияющей на дальнейшее трудоустройство 
и карьеру. Для молодежной среды в нашей стране в целом характерна по-
литическая уравновешенность, отсутствует массовый политический, рели-
гиозный и национальный экстремизм. 

4.4.2. Основные направления государственной молодежной политики. 
Дальнейшая деятельность органов государственного управления в сфере 
государственной молодежной политики будет направлена на: 

1) совершенствование работы по гражданско-патриотическому вос-
питанию молодых граждан, развитию их творческого потенциала, форми-
рованию основ здорового образа жизни и другим направлениям молодеж-
ной политики; 

2) принятие дополнительных мер по стимулированию рождаемости, 
улучшению социально-экономических условий жизнедеятельности моло-
дежи в сельской местности, обеспечению полного приоритета в социаль-
ной политике государства интересов молодой семьи; 

3) повышение эффективности работы по профессиональной ориента-
ции и обеспечению занятости молодежи, поддержке предпринимательской 
инициативы молодых граждан; 

4) оказание необходимой поддержки волонтерским организациям, а 
также организациям, обеспечивающим трудоустройство молодежи в сво-
бодное от учебы (основной работы) время. 

5) совершенствование системы мер по социальной поддержке уча-
щейся и студенческой молодежи; 

6) обеспечение формирования законопослушного, успешного и от-
ветственного поведения молодых людей; 
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7) усиление сотрудничества между ведомствами и общественными 
объединениями в осуществлении мероприятий по профилактике негатив-
ных явлений в молодежной среде; 

8) оказание поддержки гражданским инициативам молодежи, орга-
нам ученического и студенческого самоуправления в целях активизации 
деятельности молодежных и детских общественных объединений; 

9) совершенствование взаимодействия между государственными ор-
ганами, молодежными общественными объединениями и иными организа-
циями государств-участников СНГ, участвующими в реализации государ-
ственной молодежной политики, расширять международное молодежное 
сотрудничество; 

10) повышение эффективности средств массовой информации в рабо-
те по пропаганде в молодежной среде социально значимых ценностей, 
воспитанию у молодых людей чувства ответственности за свои поступки; 

11) формирование целостной системы выявления, поддержки, профес-
сионального развития и служебного продвижения талантливой и одарен-
ной молодежи. 

Совместная деятельность всех заинтересованных в реализации госу-
дарственной молодежной политики будет способствовать развитию пози-
тивных тенденций в молодежной среде, усилению степени противодействия 
негативным проявлениям, развитию духовно-нравственного, интеллектуаль-
ного и трудового потенциалов молодежи, предпринимательской и творческой 
инициативы молодых людей в интересах инновационного развития страны, а в 
целом – улучшению положения молодежи в Республике Беларусь. 

Таким образом, проблемные тенденции в молодежной среде представля-
ется возможным эффективно нивелировать в рамках осуществления сбаланси-
рованной молодежной политики, опирающейся на актуальную, разносторон-
нюю аналитическую информацию о состоянии исследуемого объекта. 

От того, каковы позиции молодого поколения, каков его духовный об-
лик, зависит социальное развитие. Энергия, мировоззрение, нравственное 
здоровье молодых определяют судьбу, будущее народа. Любопытно, что 
история общества практически на всех своих этапах полна самыми проти-
воположными оценками молодежи: от оптимистических, бодряческих до пес-
симистических, ругательских. О том, что эта проблема стара, как мир, свиде-
тельствует следующее высказывание Сократа: «Наша молодежь любит рос-
кошь, она дурно воспитана, она насмехается над начальством и нисколько не 
уважает стариков. Наши нынешние дети стали тиранами, они не встают, когда 
в комнату входит пожилой человек, перечат своим родителям. Попросту гово-
ря, они очень плохие». Схожие мнения мы слышим о современной молодежи. 

Проблемы молодежи как специфической социально-

демографической группы связаны с формированием социальной зрело-
сти, с вхождением в мир взрослых, адаптацией к нему, с одной стороны, и с 
неизбежным процессом обновления, с инновациями молодых – с другой.  
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4.5. Протестные формы молодежной культуры 

4.5.1. Молодежные субкультуры. Субкультура – это особая система 

культурных ценностей и норм, присущих определенной социальной группе 

и отличающаяся от доминирующей культуры. Это – автономное образо-

вание внутри господствующей культуры со своими ценностями, нормами, 

институтами, определенным образом жизни и мышления. Выделяют 

множество субкультур: возрастные, профессиональные, территори-

альные, национальные, конфессиональные и т.д. Социальной базой 

формирования субкультуры могут быть возрастные группы (моло-

дежная субкультура), крупные неформальные группы (хиппи, панки и 

т.п.), территориальные общности (горожане, сельские жители, населе-

ние малых городов), конфессиональные группы (православные, иудеи, 

протестанты, католики), национально-этнические образования (ан-

глосаксы, славяне, монголоиды) и т.д. Носители субкультуры, как пра-

вило, не отрицают культуры целого, но все же существенно отличаются от 

нее. Возникают юношеские группы, молодежная субкультура, часто пере-

растающая в контркультуру со специфической системой ценностного от-

ношения к труду, потреблению, образу жизни, досугу. Возрастная диффе-

ренциация общества тем глубже, чем более закрыты и недоступны моло-

дежи ведущие социальные институты – политические, культурные, чем 

менее эффективны семья и школа как агенты социализации. В литературе, 

в художественных произведениях можно найти множество примеров опи-

сания взаимодействия и столкновения субкультур, но серьезных исследо-

вателей по этому вопросу крайне мало. Между тем изучение субкультур 

весьма важно, поскольку каждое общество имеет не просто общий вид 

культуры, но достаточно пеструю мозаику из по-разному взаимодейству-

ющих субкультур. Жизнь индивида протекает главным образом в рамках 

определенной субкультуры.  

Молодежные группы могут выполнять интегративные функции, спо-

собствуя социализации молодых людей, приобщению их к определенным 

видам деятельности. Однако возникают и девиантные группы молодежи, 

углубляющие процессы дезинтеграции общества. 

Молодежный протест является реакцией на исторические, социальные 

и культурные факторы, специфически преломляемые в психологии, созна-

нии молодых людей. Из-за нерешенности многих социальных проблем в 

конце 60-х годов вспыхнули студенческие волнения, движение «новых ле-

вых». Контркультура, родившись как форма борьбы за права молодежи и 

имея первоначально политическую, социокультурную ориентацию, имела 

своим следствием превращение некоторых молодежных движений в «то-

тально нон-конформистские». Наблюдался рост отклоняющегося поведе-

ния: наркомании, алкоголизма, молодежного вандализма. 70–80-е годы от-

мечены пацифистскими, антивоенными движениями, новыми социальными 

альтернативными движениями, такими как экологическое (движение  
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«зеленых»), гражданских инициатив (борьбы за сохранение памятников 

культуры, архитектуры) и др. 

В нашей стране «неформалы», «самодельщики» – это своего рода 

группы социальной поддержки («меня здесь лучше понимают»). В данном 

случае действуют компенсаторные механизмы самореализации личности. 

Объединения молодежи, не включенные в официальные структуры, как 

правило, отличаются отсутствием казенщины, лжи, «двойной морали», ли-

цемерия. Нередко юношеские группировки приобретают криминогенную 

направленность. Рост преступности среди молодежи отражает кризис, 

охвативший все наше общество. 

Каковы же причины сложного положения молодежи? 

Основные из них связаны с проблемами «жизненного старта»: с уров-

нем материальной обеспеченности и социальной защищенности, с получе-

нием образования, началом трудовой деятельности, формированием семьи, 

профессиональным ростом, карьерой. Средняя заработная плата молодых 

вдвое ниже, чем в среднем по стране. Очень мала стипендия студентов.  
Недостаточная материальная обеспеченность, отсутствие собственного 

жилья, вынужденное использование материальной помощи родителей не-
редко формируют у части молодых людей социальный инфантилизм. Труд 
перестает занимать важнейшее место в структуре жизненных ценностей 
молодежи, усиливаются потребительские установки. В сфере производства 
обостряется проблема безработицы. В возрастной категории до 18 лет и 18–
24 года она в несколько раз выше, чем в других возрастных группах. Отрица-
тельно влияет на становление личности и несоответствие полученного обра-
зования содержанию реально выполняемого труда. Это приводит к падению 
престижа ряда важных для общества профессий, обесценивается образование. 

Говоря о причинах кризиса социализации молодежи, нужно помнить, 
что он возник и протекает на фоне мирового социального процесса, связан 
с «контркультурой» Запада, с общими глобальными проблемами дегумани-
зации современной цивилизации. Характерными становятся «подражание», 
слепое заимствование далеко не лучших образцов западной молодежной 
субкультуры. Элементы эпигонства особенно сильно проявляются там, где 
«не срабатывают» в нашем обществе экономические, политические, духов-
ные механизмы формирования культуры личности. 

4.5.2. Подходы западных социологов к выделению причин возникно-
вения молодежных субкультур различны. Так Р. Левинталь говорил о том, 
что старшее поколение все меньше может помочь младшему при выработ-
ке норм поведения, соответствующих новым жизненным проблемам. 
Стремления молодежи не удовлетворяются ни в прагматично ориентиро-
ванных семьях, ни в традиционных учреждениях и организациях, которые 
охраняют устаревшие ценности и нормы. Чаще всего субкультурные про-
явления молодежи выражаются в разных формах асоциального поведения 
отдельных групп молодых людей, которые шокируют общество своим 
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внешним видом, манерами, интересами, выбором стиля жизни и пр. Речь 
идет о так называемом «шок-протесте».  

Исследователи сходятся на мысли, что андеграунд формируется из тех, 
кто «выпал» из общества. Например, И. Кон подчеркивал роль дезадапта-

ции, неумения войти в трудовой или учебный коллектив, конфликты  

в семье в формировании альтернативных молодежных сообществ. 

В. Тернер, говоря об общинах западных хиппи, отнес их к так называ-
емым «лиминальным сообществам» (от лат. «limen» – порог), возникаю-
щим и существующим в промежуточных областях социальных структур (в 
социологической литературе такие структуры принято называть марги-
нальными). «Лиминальные» личности – это люди с неопределенным стату-
сом, находящиеся в процессе перехода или выпавшие из общества. 

По Парсонсу, причина протеста молодежи и ее противостояния 

миру взрослых – это «нетерпение» детей занять место отцов в соци-

альной структуре. Однако дело кончается вхождением нового поколения 
в ту же структуру и, следовательно, ее воспроизводством. 

У М. Мид иная точка зрения: молодежь приходит, взрослея, уже не  
в тот мир, к которому ее готовили в процессе социализации. Опыт старших 
не годится. Молодых готовили к занятию одних позиций в социальной 
структуре, а структура уже другая, прежних позиций в ней нет. Здесь и 
начинается бурный рост молодежных сообществ, отталкивающих от себя 
мир взрослых, их ненужный опыт. Результат пребывания в лоне контр-
культуры здесь уже другой: не встраивание в прежнюю структуру, а стро-
ительство новой.  

Однако использование названных выше теоретико-методологических 
подходов к анализу молодежных субкультур в современной Беларуси да-
леко не всегда возможно. Во-первых, потому, что западные ученые исхо-
дили из опыта деятельности неформальной молодежи в условиях развитой 
демократии и стабильной экономики. Во-вторых, западные подходы осно-
вываются на бихевиористских концепциях, следовательно, изучение ведет-
ся по линии выявления девиантного поведения. Западные подходы к изу-
чению молодежной субкультуры носят довольно либеральный характер. 
Западное общество, по сути, «разрешает» выражать себя молодежи в этой 
сфере, акцентируя внимание на социализирующей (адаптивной, интегратив-
ной) функции молодежной субкультуры. Субкультура интерпретируется как 
пространство игры, эксперементирования с нормами, ценностями, иерархией 
взрослого мира, однако мало внимания уделяется негативному влиянию мо-
лодежных субкультур на молодежь, а оно, безусловно, проявляется. 

Следует подчеркнуть, что в большинстве возникших неформальных 
объединений молодежи преобладает «размытость», неопределенность, от-
чуждение от основных нормативных ценностей, предъявляемых к соци-
альному поведению молодежи. Иногда данные установки носят ярко вы-
раженный экстремистский или асоциальный характер (скинхеды, гопники, ур-
ла). Ценностные ориентации, или установки представляют собой усвоенные и 
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принятые человеком социальные нормы и культурные ценности, выступа-
ющие в качестве целей жизни и основных средств достижения этих целей. 
Они играют важную роль в регулировании социального поведения челове-
ка и являются, в свою очередь, продуктом социализации.  

4.5.3. Типология субкультур. Усвоение альтернативных (субкультур-
ных) ценностей имеет как положительный, так и негативный аспект. С од-
ной стороны, усваивая ценностные установки определенной субкультуры, 
молодежь снимает базовую тревожность, четко соотносит себя с опреде-
ленной группой, обретает друзей и единомышленников, структурирует 
свободное время, углубляет знания в выбранной области, приобретает не-
шаблонный стиль мышления и определенную идеологию. С другой сторо-
ны, многие неформальные движения, возникшие как протестные, имеют 
яркую асоциальную направленность и приводят к дезадаптации в обще-
стве. Время, потраченное в таких субкультурах – это бессмысленно потра-
ченное время, не использованное на профессиональное образование, само-
определение и нахождения своего места в существующем мире. Анализ 
таких молодежных субкультур, как «хиппи», «панки», «растманы», «гран-
жеры», «рейверы» показывает, что употребление психоактивных веществ 
является в большей или меньшей степени значимым атрибутом (элемен-
том) данных культур, который может выступать как: ритуал приобщения 
(инициации) к субкультуре, способ идентификации с ее представителями, 
элемент символического мира субкультуры, формой протеста по отноше-
нию к «взрослой» культуре и др. Исследование субкультурных сообществ 
свидетельствует о наличии механизмов воспроизведения соответствующих 
норм, моделей поведения в новых поколениях. Таким образом транслиру-
ются и традиции употребления наркотических средств. Все это позволяет 
утверждать, что работа по профилактике употребления наркотических ве-
ществ предполагает пристальное внимание к современным молодежным 
субкультурам, знание и тщательное изучение особенностей разных типов 
молодежных субкультур. Известный исследователь молодежных про-
тестных движений С. Сергеев выделяет следующие типы молодежных 
субкультур:  

По критерию ценностных ориентаций – романтико-эскапистские 
(хиппи, толкиенисты, с некоторыми исключениями байкеры); гедонистич-
но-развлекательные (мажоры, рейверы, реперы и пр.); криминальные (гоп-
ники, урла); анархо-нигилистические или радикально-деструктивные (пан-
ки, металлисты, сатанисты и пр.).  

По временному критерию он выделяет традиционные молодежные 
субкультуры, имеющие достаточно длительную историю (хиппи, панки, 
битломаны и пр.), и новые, возникшие в последнее десятилетие (толкиени-
сты, металлисты, эмо, готы и пр.). 

Первыми из молодежных субкультур в СССР появились хиппи (конец 
60-х – начала 70-х гг.). Первый период (конец 60-х – 1982 г.) характеризо-
вался усвоением «продвинутых» идеалов западных хиппи и внесением 
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собственных инноваций. Днем рождения движения хиппи в СССР считает-
ся 1 июня 1972 г. (День защиты детей), когда состоялась первая «тусовка» 
хиппи на Пушкинской площади в Москве. Но исследователи справедливо 
считают, что первые хиппи появились еще в 1967–1969 гг. в Прибалтике. Это 
были последователи западного хиппизма, считающие себя частью всемирно-
го молодежного движения. 

Рядом с хиппи и «Системой» возникали также другие молодежные суб-
культуры. Приблизительно в 1976–1977 гг. в СССР появились первые панки, 
а в 1977 г. распространились криминальные формирования.  

Второй период развития молодежных субкультур (1983–1987 гг.) ха-

рактеризуется спадом их активности и общей кризисной ситуацией. Дело в 

том, что «Система» и хиппи были рассчитаны на студенческую аудиторию, 

то есть на молодежь 17–20-ти лет, имеющую определенный интеллекту-

альный уровень. В 1982 году к хиппизму пришли «пионеры» (ученики 

ПТУ, средних классов школы), которые в силу объективных причин не 

могли усвоить философские и эстетические концепции «Системы». 

В связи с отсутствием новых форм деятельности переживали кризис и 

панки. Тусовки были автономными, система коммуникации и обмена ин-

формации развита слабо. 

Более активно развивалась индеонистская молодежная субкультура, 

которая появилась в начале 80-х гг. Экзотичность ее была в том, что ин-

деонисты не ограничивались изучением быта и истории североамерикан-

ских индейцев, а реконструировали саму жизненную среду их живого че-

ловеческого общения. Наименьшее распространение получили клубы ис-

торической реконструкции и практика ролевых игр. 

Третий период развития молодежных субкультур приходится на 

1987–1992 гг. Эпатажный молодежный протест панков, хиппи и других 

групп порой вызывал весьма отрицательное отношение значительной ча-

сти молодежи. Не однородная как в социальном плане, так и в интеллекту-

альном плане молодежная среда зачастую не понимала и, более того, отри-

цала идеи неформалитета. Этот период характеризуется постоянными 

конфликтами между консервативно настроенной частью молодежи и 

«продвинутыми неформалами». Такие конфликты стимулировали объеди-

нение автономных неформальных тусовок не только в рамках одного дви-

жения, но и различных направлений.  

Четвертый период (1992–1995 гг.) – это время, которое отличалось 

спадом активности андеграунда. Для молодежных субкультур того периода 

характерен значительный пессимизм, омоложение состава. Тусовки покидает 

значительная часть «олдовых» (старших). Но это, на наш взгляд, является 

вполне закономерным явлением. К определенному возрасту неформал пони-

мает, что тусовка уже не является «центром жизни». Человек стремится к при-

обретению веса и достижению успеха в обществе. Это является своего рода 

возвратом в формальный социум. Но такой возврат не означает полного забве-
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ния прежних идеалов и ценностей. Они переосмысляются и применяются в 

более широком плане, а не только в субкультурной среде. 

В этот период бурно развивается романтико-эскапистская молодежная 

субкультура, в первую очередь толкинистов. Это связано с новой волной ве-

стернизации общества. И проявляется это не только в субкультурной среде, 

но и во всем обществе в целом. В этот же период набирают силу такие моло-

дежные движения, как трешеры и сатанисты.  

В 1996 году начинается пятый период развития молодежных субкуль-

тур, который продолжается до нашего времени. Этот период прежде всего 

характеризуется двумя противоположными тенденциями. С одной стороны 

наблюдается повышение интеллектуального уровня в среде андеграунда; с 

другой – прогрессирующее омоложение околоандеграундной среды и пол-

ный отказ от интеллектуального роста. Одновременно идет значительный 

рост гедонистично-развлекательных (прежде всего музыкальных) моло-

дежных субкультур, которые состоят в основном из подростков. Особую 

популярность приобретают рейверы и реперы.  

Духовная опустошенность, гражданское безучастие, потеря нравствен-

ных, идейных ориентиров связаны с особенностями нынешнего этапа ломки 

старых общественных отношений и перехода к новым. Отказ от многих сте-

реотипов, этических норм, дезориентация затрагивают наименее интегриро-

ванные группы общества, в частности молодежь. 

Негативизм молодежи является исторически преходящим. По мере 

устранения деформаций будут исчезать и асоциальные явления. Уйти от 

гипертрофированной «идеологичности» прежней системы социализации 

молодежи, преодолеть мифологическую зашоренность, лозунговость си-

стемы воспитания, покончить с отрывом теории от практики – действи-

тельно важнейшие задачи дня. Но вместе с тем нельзя допустить огульную 

компрометацию таких ценностей, как добросовестный творческий труд, 

коллективизм, демократия, свобода, справедливость, дружба народов. 

Кризис социализации молодежи связан и с кризисом семьи. В современ-

ном обществе значительно уменьшается роль семьи и родства в качестве осно-

вы формирования отношений между людьми, социального положения. 

Существенную роль в социализации молодых играет современный 

процесс либерализации половой морали. Он наблюдается во всех развитых 

странах. В середине 60-х годов даже возник термин, которым западные со-

циологи обозначили это явление – «сексуальная революция». Одной из ее 

причин стала акселерация, т.е. ускорение физического развития человека и 

отставание социального. Учащиеся в 14–16 лет биологически уже полно-

стью сформированные люди, а социальное становление их запаздывает. 

Специального анализа требуют и такие причины кризиса социализа-

ции молодежи, как миграция из села в город, влияние средств массовой 

информации, изменения, происходящие в сфере образования, культуры, 

духовной жизни. 
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Складывающаяся система образования не гарантирует свободу выбора 

и возможности социального продвижения молодых людей. Исследования 

показали, что распределение молодежи в системе образования жестко со-

циально детерминировано. А переход к платному образованию ужесточит 

этот процесс. 

Изменение позиций, социального статуса, системы ценностей се-

годняшней молодежи порождает острую социальную потребность в со-

вершенствовании молодежной политики. 
 

 

Лекция 5 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ 

 

План 

5.1 Социальная сущность и функции семьи. 

5.2 Проблемы современной семьи. 

5.3 Молодежь в системе семейно-брачных отношений. 

 

5.1 Социальная сущность и функции семьи 

5.1.1. Значение семьи и брака в современном мире. Э. Тоффлер гово-

рил: «Семья, называемая гигантским шокопоглотителем общества, – место, 

куда помятый и побитый индивидуум возвращается после схватки с ми-

ром, – единственная стабильная точка во все больше и больше наполняю-

щейся изменениями окружающей среде. Но так как супериндустриальная 

революция продолжает разворачиваться, и сам этот «шокопоглотитель» 

будет претерпевать некоторые потрясения». Классическое определение 

семьи гласит, что семья – это малая социальная группа, члены которой 

связаны браком, родительством и родством, общностью быта, общим 

бюджетом и взаимной моральной ответственностью. Семья – это основан-

ное на браке или кровном родстве объединение людей; связанных общно-

стью быта и взаимной моральной ответственностью. Семья – это соци-

альная система воспроизводства человека, основанная на кровном 

родстве, браке или усыновлении и объединяющая людей общностью 

быта и взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью.5 

Брак – это совокупность норм и предписаний, регулирующих взаим-

ные права и обязанности супругов. Брак – это исторически обусловлен-

ная и санкционированная обществом форма отношений между муж-

чиной и женщиной, устанавливающая определенные права и обязан-

ности мужчины и женщины по отношению друг к другу, их детям и 

обществу6. Однако подобное определение брака в современном мире, где 

существует более двух десятков стран, официально разрешающих  

                                                 
5 Бабосов Е.М. Прикладная социология: учеб. пособие для студентов вузов. – Минск, 2001. – С. 211. 
6 Социологическая энциклопедия / под общ. ред. А.Н. Данилова. – Минск, 2003. – С. 78. 



~ 69 ~ 

регистрировать однополое сожительство, уже не отражает реальной ситуа-

ции. Поэтому из определения понятия брака все больше авторов, особенно 

западных, стремятся убрать слова о том, что брак – это отношения между 

мужчиной и женщиной. Например, в учебнике по социологии Е.М. Бабо-

сова читаем: «Брак – это определенное правовое отношение, порожда-

ющее права и обязанности вступивших в брачный союз мужчины и 

женщины по отношению друг к другу и детям»7, а у Э. Гидденса – 

«Брак можно определить как получивший признание и одобрения со 

стороны общества сексуальный союз двух взрослых лиц»8. 

В «Кодексе Республике Беларусь о браке и семье» указано, что «Брак – 

это добровольный союз мужчины и женщины, который заключается на 

условиях, предусмотренных настоящим Кодексом, направлен на создание 

семьи и порождает для сторон взаимные права и обязанности»9. Известно, 

что правила, устои, обычаи и традиции семейной жизни отличаются свое-

образием и специфичны для каждого общества. Причем каждому кажется, 

что именно в его обществе устройство семейной жизни, семейные обычаи 

и устои самые лучшие и единственно возможные. Таким образом, семей-

ная жизнь чаще всего рассматривается с точки зрения этноцентризма.  

5.1.2. Структура семьи. Структура – размер, состав семьи – зависит 

от способа организации и обеспечения единства ее основных элементов, 

распределения половозрастных ролей в семье.  

Характер структуры семьи определяется характером социально-

исторических условий: неравноправие женщины в обществе приводит к 

неравноправию ее в семье. Иерархичность отношений в обществе приво-

дит к иерархичности отношений в семье. Семейная власть может строить-

ся на разнообразном экономическом или моральном авторитете: от прямо-

го насилия до морального воздействия (от приказов до вежливых друже-

ских советов) и в традиционном представлении структуры можно выде-

лить два типа семейных отношений. Первый – авторитарный (лидер-

ство), где руководство и организация всех семейных функций сосредото-

чены в руках одного члена семьи, осуществляющего принудительную 

власть в семье. Примером может служить патриархальная семья в дорево-

люционной России, где глава семьи (дед, отец, старший брат) распоряжал-

ся всем имуществом, руководил хозяйственными работами, распределял 

обязанности, разрешал конфликты в семье. Эта форма отношений предпо-

лагает иерархичность отношений: глава семьи – мужчина, женщина под-

чиняется ему, младшее поколение – старшему. Особой близости, любви 

такие отношения не вызывали. Второй – демократический (партнерство), 

который предполагает равноправное распределение обязанностей, равное 

участие в решении всех семейных проблем, более прогрессивный. 

                                                 
7 Бабосов Е.М. Прикладная социология: учеб. пособие для студентов вузов. – Минск, 2001. – С. 212. 
8 Гидденс Э. Социология. – М., 1999. – С. 362 
9 http://pravo.by/world_of_law/text.asp?RN=hk9900278#&Article=15. – Дата доступа: 27.12.2014. 

http://pravo.by/world_of_law/text.asp?RN=hk9900278#&Article=15. –
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Семья в современном обществе эволюционирует от традиционной, 

патриархальной формы к большему равноправию в отношениях. В бело-

русском обществе устойчиво присутствуют обе формы семьи (и традици-

онная, и эгалитарная), и существуют ожесточенные споры между сторон-

никами этих форм семейной жизни. Некоторые достоинства и недостатки 

приведены в таблице 5.1.2.1.  

 

Таблица 5.1.2.1 – Современные тенденции развития семьи 
 

Традиционная 
Равноправная 

(эгалитарная – семья равных) 

Сохранение, укрепление или возрождение 

семьи, где основная роль принадлежит му-

жу. Муж – хозяин, собственник имущества, 

обеспечивает экономическую самостоя-

тельность семьи. Обязанности жены – рож-

дение и воспитание детей, ведение домаш-

него хозяйства 

Отношения между мужем и женой строят-

ся на принципах равенства, отсутствует 

четкое закрепление обязанностей. Жена 

активно активно участвует в жизни обще-

ства, экономическом обеспечении семьи, 

важная роль в принятии семейных решений 

Достоинства: 

Порядок и стабильность. Высокая устой-

чивость отношений 

Больше эмоций и свободы самовыраже-

ния, более справедливое распределение 

обязанностей 

Недостатки: 

Отсутствие условий для роста самосозна-

ния женщины, ее культурного и социаль-

ного развития. Нередко – деспотизм со 

стороны мужа 

Предпочтение, отдаваемое личной свободе 

наносит ущерб взаимной ответственности 

супругов, увеличивается число разводов 

Для прочности брака необходимо сходство во взглядах и ожиданиях между супругами 

 

5.1.3. Социальные функции семьи. Семья во всех обществах развива-

ется как институциональная структура, целью которой является решение 

определенных социальных задач. Эти задачи в целом актуальны для любо-

го общества, от самого примитивного до высокоразвитого. Однако в зави-

симости от типа общества, периода его развития или религиозной принад-

лежности те или иные задачи выходили на первый план. Какие же задачи 

решает семья в целом, и какие из них не утратили актуальность сегодня? 

Каковы ее функции как основного социального института? 

1. Функция сексуального регулирования. Семья – это главный со-

циальный институт, через который общество упорядочивает, направляет и 

регулирует естественные сексуальные потребности людей. Вместе с тем 

каждое общество имеет альтернативные пути удовлетворения сексуальных 

потребностей. Несмотря на то, что существуют определенные нормы су-

пружеской верности, большинство обществ легко прощает нарушения этих 

норм. При этом, как нигде, наблюдаются отклонения реальной культуры от 

идеальной. Но часто нормы семьи разрешают сексуальные связи супругов 

вне семьи. Особенно наглядно различие норм сексуального поведения 
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проявляется в отношении добрачного сексуального опыта молодых людей. 

Во многих современных обществах вступление в брак девственников счи-

тается абсурдным и нелепым, а добрачные сексуальные связи – служащи-

ми подготовкой к браку. С другой стороны, в так называемых патриар-

хальных семьях добрачный сексуальный опыт строго запрещается (по 

крайней мере в отношении женщин).  

2. Репродуктивная функция. Одна из основных задач любого обще-

ства – воспроизводство новых поколений его членов. При этом важно, 

чтобы дети были физически и психически здоровыми и впоследствии име-

ли способности к обучению и социализации. Вместе с тем важным услови-

ем существования общества является регулирование рождаемости, избе-

жание демографических спадов или, наоборот, взрывов. Семья – это ос-

новной институт, ответственный за воспроизводство новых членов обще-

ства. Другие пути неэффективны и, как правило, социально не одобряются. 

Поэтому появление ребенка вне института семьи обычно вызывает жа-

лость, сострадание или осуждение. Однако в последнее время семья все 

хуже и хуже справляется с этой функцией. Демографический кризис за-

тронул не только большинство стран Европы, но и Россию, и Беларусь. 

Уже в 1998 г. в мире насчитывалось 61 государство с общей численностью 

населения 2,6 млрд чел. (44%, то есть почти половина человечества!), в ко-

торых суммарный коэффициент рождаемости ниже критической черты 

простого замещения поколений (2,1 ребенка на одну женщину)10.  

3. Воспитательная функция (функция социализации). Несмотря на 

большое число институтов, участвующих в социализации личности, цен-

тральное место в этом процессе, безусловно, занимает семья. Это объясня-

ется, прежде всего, тем, что именно в семье осуществляется первичная со-

циализация индивида, закладываются основы его формирования как лич-

ности. Многие мыслители, начиная с Платона, говорили об обобществле-

нии воспитания детей, однако все попытки социализации вне института 

семьи оказывались неудачными. Например, после революции в Советском 

Союзе были созданы специализированные программы общественного вос-

питания детей с тем, чтобы женщины могли участвовать в трудовом процес-

се. Однако этот эксперимент не получил широкого распространения.  

В настоящее время в нашем обществе пытаются совместить усилия образова-

тельных институтов и института семьи для успешной социализации детей, но 

семья по-прежнему удерживает первенство в социализации индивидов. 

Семья для ребенка является первичной группой, именно с нее начина-

ется развитие личности. Несмотря на появление позднее других первичных 

групп, у личности всегда остаются привитые в раннем детстве основные 

образцы поведения. Главным способом семейной социализации является 

                                                 
10 Борисов В.А. Депопуляция в России: причины и следствия, пути преодоления // Демографические 

процессы и семейная политика: региональные проблемы: материалы всерос. науч.-практ. конф., Липецк, 

28–30 сент. 1999 г. – С. 20. 
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копирование детьми моделей поведения взрослых членов семьи. Трудно-

сти социализации возникают в том случае, если ребенок ориентируется на не-

удачные образцы поведения родителей, которые приходят в противоречие с 

тем, что ребенок видит в других семьях. При этом часто возникает неудовле-

творенность действиями матери или отца, и ребенок начинает искать у других 

личностей, в других первичных группах приемлемые модели поведения. 

4. Эмоциональная функция. Она направлена на эмоциональную ста-

билизацию семейных отношений, получение людьми психологической 

поддержки в семье, удовлетворения их потребности в любви и личном сча-

стье. К многочисленным потребностям человека относится, в частности, 

интимное общение. Психиатры считают, что основной причиной эмоцио-

нальных и поведенческих трудностей в общении и даже физических болез-

ней является отсутствие любви, тепла и полноценного интимного общении в 

первичной группе, и, прежде всего, в семье. Огромное количество данных 

свидетельствует о том, что серьезные преступления и другие негативные от-

клонения намного чаще происходят у тех, кто в детстве был лишен заботы в 

семье, что дети, воспитанные в детских домах без любви матери и отца, гораз-

до в большей степени подвержены заболеваниям, психическим расстройствам, 

повышенной смертности, отклоняющемуся поведению. Доказано, что потреб-

ность людей в близком доверительном общении, интимности, эмоциональном 

выражении чувств близким людям является жизненно необходимым элемен-

том существования. Благодаря своей структуре и качествам, семья служит са-

мым важным источником эмоционального удовлетворения. Отношения род-

ства и супружества предоставляют людям такую возможность. 

5. Статусная функция. Каждый человек, воспитанный в семье, полу-

чает в качестве наследия некоторые статусы, близкие к статусам членов 

его семьи. Это, прежде всего, относится к таким важным для личности ста-

тусам, как национальность, место в городской или сельской культуре и т.д. 

В классовых обществах принадлежность семьи к определенному социаль-

ному слою предоставляет ребенку возможности и вознаграждения, харак-

терные для этого слоя, и в подавляющем большинстве случаев определяют 

его дальнейшую жизнь. Конечно, классовый статус может изменяться бла-

годаря усилиям человека и благоприятным обстоятельствам, но начало бу-

дущего нужно искать в семье этого человека. Семья обязательно должна 

осуществлять ролевую подготовку ребенка к статусам, близким к статусам 

его родителей и родственников, прививая ему соответствующие интересы, 

ценности, образ жизни. От материального положения семьи зависит набор 

стартовых возможностей ребенка при вхождении в общество. 

6. Защитная функция. Во всех обществах институт семьи осуществ-

ляет в разной степени физическую, экономическую и психологическую 

защиту своих членов. Мы привыкли к тому, что, задевая интересы и без-

опасность любой личности, мы задеваем и его семью, члены которой  

защищают своего близкого или мстят за него. Во многих обществах до не-
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давнего времени эта функция семьи была абсолютизирована и проявлялась 

в существовании обычаев кровной мести и кровной вражды. Сегодня 

принцип кровной мести практикуется в странах Ближнего Востока, неко-

торых кавказских народов, в Албании, а также в Южной Италии.  

7. Экономическая функция (хозяйственно-экономическая, хозяй-

ственно-бытовая). Она включает широкий спектр семейных отношений: 

ведение домашнего хозяйства, бюджета, организация потребления и досуга 

и т.д. Велико значение семьи в организации потребления и быта. В ней не 

только удовлетворяются, но отчасти и формируются материальные по-

требности человека, создаются и поддерживаются определенные бытовые 

традиции, осуществляется взаимопомощь в ведении домашнего хозяйства. 

Ведение членами семьи общего хозяйства, когда все они работают, как од-

на команда, способствует формированию крепких экономических связей 

между ними. Можно сказать, что семья представляет собой самую креп-

кую экономическую ячейку общества. Экономическая функция была свя-

зана с накоплением богатства для членов семьи: приданное, калым, веши, 

передаваемые по наследству, страхование, накопление денежных средств. 

Нормы семейной жизни включают обязательную помощь и поддержку каж-

дого члена семьи в случае, если у него возникают экономические трудности. 

8. Досуговая функция имеет своей целью организацию рационально 

и благотворно для членов семьи проведения свободного времени, оказания им 

поддержки в развитии своих способностей и талантов, в удовлетворении по-

требности в совместном проведении досуга. Иногда выделяют функция 

культурно-духовного общения. Ее задача – удовлетворение потребностей в 

совместном проведении досуга, взаимном духовном обогащении. Эта функция 

играет значительную роль в духовном развитии членов общества. 

9. Рекреативная функция ориентирована на совместный отдых чле-

нов семьи, на восстановление их сил, израсходованных в процессе труда 

или обучения. Эта функция недостаточно изучена, но ученые располагают 

достоверными фактами, доказывающими положительное влияние семьи на 

здоровье супругов. Следует привести некоторые примеры, подтверждаю-

щие это: холостяцкая жизнь способствует (прямо или косвенно) возникно-

вению таких серьезных заболеваний, как гипертония, неврастения, язва. 

Супружество оказывает более благоприятное воздействие на здоровье су-

пругов, причем на организм мужчины больше, чем женщины. А потерю 

одного из супругов тяжелее переносят мужчины, нежели женщины. 

 

5.2 Проблемы современной семьи 

5.2.1. Основные черты современной семьи. Можно выделить некото-

рые общие черты, характерные для современного этапа существования 

моногамной семьи. 

➢ наблюдается переход от патриархальной формы моногамии к парт-

нерской, эгалитарной семье, происходит разрушение многовековых тради-
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ционных семейных отношений, основанных на патриархальных ценностях 

и замена их новыми, демократичными. Разрушение патриархальных внут-

рисемейных связей усложняет межличностные отношения между супруга-

ми, родителями и детьми. На смену патриархальной монолитности семьи, 

которая основывалась на страхе и силе, приходит новый тип, основанный 

на товарищеских отношениях между членами семьи. 

➢ наблюдается переход от индивидуально-семейной формы произ-

водства к общественно-индивидуальным. Это привело к ряду структурных 

изменений связанных, прежде всего с процессами нуклеаризации. Во всем 

цивилизованном мире за последнее десятилетие резко сократился средний 

размер семьи. Семья стала малодетной и состоит из одной супружеской пары. 

➢ в современных условиях моногамия все больше утрачивает свой 

пожизненный характер. Появилась возможность вступать в повторные 

браки. Брак стал противопоставляться семье. Эволюция отношений между 

полами привела к большому числу браков, свободных от сексуальных обя-

зательств, росту добрачных и внебрачных связей. 

➢ изменились традиционные отношения между родителями и детьми. 

Возросла роль общественных институтов – детских садов, школ, вузов, 

СМИ. Возник дефицит живого контакта детей с родителями, в результате 

чего расширилась сфера влияния на социализацию человека неформаль-

ных групп: панки, рокеры, байкеры и т.д. 

➢ возникла тенденция роста автономии поколений. Остались в про-

шлом установки родителей, которые ставили интересы детей выше собствен-

ных, с другой – дети не испытывают чувства обязанности родителям несмот-

ря на то, что те подготовили их к самостоятельной жизни. 

5.2.2. Предпосылки изменения брачно-семейных отношений в ХХ веке. 

«Семья, как и все общественные установления, на протяжении своей исто-

рии испытала ряд изменений. Ее развитие не остановилось и на современ-

ных ее формах. Вдумчивое изучение ряда явлений показывает, что в 

настоящее время семья как социально-правовая организация определенно-

го вида переживает острый перелом; старые и отчасти современные ее 

формы мало-помалу исчезают и уступают место иным формам, известным 

пока лишь в самых общих чертах. Коротко говоря, современная семья из-

меняется и переходит наши дни к новой, грядущей семье»11, – эти слова 

Питирим Сорокин написал в 20-х годах ХХ века. Однако и в наши дни лю-

бой социолог, не задумываясь, согласиться с актуальностью данного 

утверждения. Семья меняется вместе с обществом и нам важно понять, что 

будет происходить с семейными отношениями дальше. 

Рынок требует мобильности без скидки на личные обстоятельства. 

Поэтому развитая рыночная экономика – это общество робинзонов: об-

щество одиноких индивидов, не отягощенных партнерством, браком, 

                                                 
11 Сорокин П.А. Кризис современной семьи // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18. Социология и политология. – 

1997. – № 3. – С. 65–79. 
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детьми. «Идеальный рынок – безбрачное, бессемейное, бездетное обще-

ство. Поэтому все социальные учения XIX–XX вв. предсказывали скорое ис-

чезновение семьи. В основу прогноза были положены следующие тенденции, 

действие которых обнаружилось еще в XVIII в., но наиболее полное выраже-

ние они получили к концу ХХ века: 

5.2.3. Основные тенденции изменений брачно-семейных отношений.  

1. Резкое падение количества заключаемых браков. «Семья воюет, 

а одинокий горюет», – гласила русская пословица. Однако на современном 

этапе все большее количество молодых людей предпочитают напряжен-

ным отношениям в семье свободное плавание с периодическими и кратко-

временными пристанями-партнерствами. Так, в настоящее время во Фран-

ции только 25% женщин до 35 лет состоит в зарегистрированном браке. 

Число заключаемых браков в Беларуси и России, начиная с 90-х годов, с 

каждым годом снижается.  

Снижение брачности связано, в первую очередь, с откладыванием 

браков. Откладывание браков не сопровождается откладыванием начала 

сексуальных отношений, уменьшением сексуальных добрачных контактов, 

что неизбежно ведет к росту числа абортов, особенно при первой беремен-

ности, увеличению числа случаев вторичного бесплодия, внебрачных рож-

дений и отказов от рожденных детей.  

2. Увеличение числа одиночек. В Париже зарегистрировано больше 

холостяцких семей (один взрослый), чем супружеских пар. Старение насе-

ления приводит к увеличению количества вдовцов и особенно вдов. Растет 

число молодых людей, живущих в одиночестве, и женщин, которые долж-

ны хотят одни воспитывать детей. Общественное содействие и предостав-

ление различных пособий на малолетних детей позволяет жить одному или 

в одиночку воспитывать детей. Известный американский социолог Элвин 

Тоффлер в своей книге «Третья Волна», посвященной изменениям, кото-

рые происходят в обществе в связи с переходом к информационной стадии 

его развития, утверждает, что большинство населения США, где «третья 

волна» уже продвинулась дальше всего, живут вне рамок классической нук-

леарной семьи. Тоффлер утверждает, что «мы стали свидетелями демографи-

ческого взрыва одиночек – людей, которые проживают одни, вне семьи.  

С 1970 по 1978 год число людей в возрасте от 14 до 34 лет, проживающих  

в одиночестве, утроилось. На сегодняшний день (1999 год) пятая часть насе-

ления США живет в одиночестве»12. 

3. Снижение детности семей. В ФРГ треть населения брачного возраста 

(25–55 лет) не замужем и не женаты. Из оставшихся двух третей  

в свою очередь треть бездетны. Из остальных подавляющее большинство – 

однодетные семьи. С 1991 года в России смертность значительно превысила 

рождаемость. В 1994 года рождаемость составила 9,6 ребенка на 1000 человек, 

                                                 
12 Тоффлер А. Третья волна. – М.: АСТ, 2004. – С. 349. 
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а смертность – 16,2 человек. Россия, наряду с Испанией и Италией, воз-

главляет ныне список индустриально развитых стран со сверхнизкой рож-

даемостью, т.е. с таким ее уровнем, который намного ниже порога просто-

го воспроизводства населения (2,1 ребенка в среднем на одну женщину за 

всю жизнь). В России этот индекс в 1997 г. составил 1,23 ребенка (для 

сравнения: в Англии и Франции – 1,7; Швеции – 1,6; Германии – 1,3; Ита-

лии – 1,24; Испании – 1,15; в США и Канаде, изначально ориентированных 

на иммиграцию, – соответственно 2,0 и 1,6). Сейчас возникают различные 

организации для поддержки бездетной жизни. В США возникла Нацио-

нальное движение за деторождение по желанию, чтобы защитить права 

бездетных и сражаться с пропагандой рождаемости. Национальная ассоци-

ация бездетных создана в Великобритании13. 

4. Увеличение количества разводов. Люди все чаще разводятся.  

В России проблема разводов на сегодняшний день стоит наиболее остро, 

ведь по количеству разводов она занимает первое место в мире. В 1994 го-

ду на 1000 человек разводы впервые составили 105,3%, значительно превысив 

число заключенных браков. В 1999 г. в России на 1000 заключаемых браков 

пришлось 623 развода. В Японии, на 100 браков сегодня приходится 24 разво-

да. В США из 100 браков распадаются 55. Во Франции на 100 браков фикси-

руется 32 развода. Разведенные все реже вступают в брак повторно14.  

Последствия развода. В течение года после развода риск заболева-

ний у разведенных увеличивается на 30% (психические и кожные заболе-

вания, мочеполовые расстройства, головные боли). Мужчины переносят 

развод болезненнее, чем женщины. Статистика самоубийств у мужчин по-

сле развода намного превышает женскую. 

Большинство мужчин более социально-психологически изолированы 

и уязвимы, чем женщины, поскольку они имеют меньше друзей. Часть 

мужчин впадает в отчаяние, когда женщина разрушает брак против их же-

лания. Мужчина, как правило, возражает против развода из-за того, что 

вместе с женой уходят и дети. Мужчина после развода продолжает чув-

ствовать себя отцом, но не всегда находит понимание в обществе. Сейчас 

только 20% мужчин прекращают контакты со своими детьми после разво-

да (10 лет назад – 40%). 

Если дети еще маленькие (не старше 2–3 лет), прошлая жизнь, вероятно, 

не окажет на них сильного влияния. Дети в возрасте 3,5–6 лет переносят раз-

вод родителей очень травматично и нередко обвиняют во всем себя. Ребенок 

6–10 лет может испытывать злость, долго не проходящую обиду. В 10–11 лет у 

детей нередко возникает реакция заброшенности и тотальной злобы на весь 

мир. Если дети взрослые, развод их может вообще не интересовать. 

                                                 
13 Тоффлер А. Третья волна. – М.: АСТ, 2004. – С. 371. 
14 Антонов А.И., Медков В.М. Трансформация семейных отношений и ее значение для демографической 

политики в России // Демографическое развитие семьи: сб. ст.; под ред. А.Г. Волкова. – М.: Статистика, 

2007. – С. 85–95. 
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Но из двух зол выбирают меньшее. Наблюдения за детьми к концу 

второго года после развода показали, что поведение мальчиков из распав-

шихся семей менее агрессивно, чем детей, чьи родители постоянно кон-

фликтовали и ссорились.  

Для ребенка семья – предыстория его существования. Для разводя-

щихся гамма чувств изменяется от полной депрессии до ощущения полета 

и долгожданного освобождения. Для детей переживания меняются от вя-

лой депрессии, апатии до резкого негативизма и демонстрирования несо-

гласия с мнением родителей. Часто они вынуждены жить не с тем родите-

лем, чью сторону они занимали. Мать может воспринимать своих детей 

как символ боли и обиды.  

Многие дети часто не общаются со своими отцами, женившимися по-

вторно, потому что они и их новые семьи не готовы включить старших де-

тей в семью. Прежней жене нелегко пойти на то, чтобы дети посещали но-

вую семью своего отца, ей не хочется делить их с другой женщиной. Но 

ушедший родитель постоянно присутствует в душе ребенка. Необходимо 

выделить психологическое пространство для бывшего супруга – родителя 

ребенка. Ребенок должен неоднократно убедиться в том, что его по-

прежнему любят оба родителя. 

Все эти тенденции отражаются на социализации подрастающего 

поколения и ставят новые вопросы перед системой образования.  

 

5.3 Молодежь в системе семейно-брачных отношений 

5.3.1. Семья как высшая ценность. Социальный статус семьи в бело-

русском обществе традиционно высок. По данным ЦСПИ БГУ в 2013 году 

98,2% молодых людей назвали важной эту сферу жизни (для сравнения в 

2012 так ответили 86,4% опрошенных). В то же время следует отметить, 

что этот основополагающий социальный институт развивается, трансфор-

мируется, отражая ведущие тенденции изменения общества. Семья не 

только выполняет функции деторождения и воспроизводства поколений, 

но является важнейшим источником формирования первичных ценност-

ных ориентаций и поведенческих установок личности во всех сферах жиз-

недеятельности, инструментом сохранения и трансляции нравственных 

ценностей и т.д. 

Белорусская молодежь, в первую очередь, рассматривает семью как «ис-

точник самых светлых и высоких чувств», как «необходимую связь поколе-

ний» и «не мыслят своей жизни без семьи», в то время как негативные выска-

зывания относительно семьи не пользуются популярностью у молодежи.  
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Таблица 5.3.1.1 – Место семьи в жизни молодых людей (в %, 2013 год) 
 

Суждения % 

Семья – источник бытового комфорта 69 

Жизнь в семье – тяжкая необходимость, рады бы уйти, да некуда 4 

Свои основные жизненные планы связывают с созданием своей собственной семьи 66 

Семья – это основа общественной жизни 74 

Семья – источник самых светлых и высоких чувств 81 

Не мыслят своей жизни без семьи 78 

Семья – это необходимая связь поколений 80 
 

По данным ежегодного республиканского мониторинга, проводимого 

Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси, молодые 

люди следующим образом оценивают поддержку со стороны своей семьи: 

 
Диаграмма 5.3.1.1 – Поддержка молодежи семье,  

по самооценке респондентов 
 

Однако в смысложизненных ориентациях молодежи также весьма су-

щественно проявлена гедонистическая установка: досуг является весьма 

значимой базовой ценностью для молодых людей. Таким образом, при 

реализации жизненных стратегий в сфере семейной жизни одновре-

менно проявляются два направления: стремление к достижению се-

мейного благополучия и реализации гедонистических установок. При 

этом важно не допустить рассогласования этих тенденций. Хоть они и мо-

гут быть разнонаправленные, но по своей сути не противостоят друг другу.  

5.3.2. Деятельность системы образования РБ по формированию 

позитивного отношения к семье и браку. С целью формирования у молодежи 

позитивного отношения к браку и семейной жизни, ответственному 

родительству, установок на формирование полной духовно и физически 

здоровой семьи на базе учреждений образования работают объединения, 

кружки и клубы молодой семьи. Заседания проходят с приглашением 

специалистов различного профиля: семейного психолога, юристов, 

педагогов-психологов, представителей ЗАГС.  

В учреждениях высшего образования (далее – УВО) созданы условия 

для формирования семейных ценностей: повышение престижа семьи в об-
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ществе, обеспечение студентов и студенческих семей социальной, матери-

альной, психолого-педагогической, юридической поддержкой. Для студен-

тов проводятся различные акции, направленные на формирование семей-

ных ценностей студенческой молодежи. Традиционным стало проведение 

циклов мероприятий, посвященных Дню матери, Международному дню 

семьи, Дню женщин. Так, во многих УВО матерям лучших студентов 

дневной формы обучения от имени ректора рассылаются благодарствен-

ные письма, для сотрудниц УВО организуются концерты, матерям из чис-

ла обучающихся оказывается материальная помощь. 

Семейно-бытовая культура – один из важнейших компонентов базо-

вой культуры личности. Полноценные внутрисемейные отношения способ-

ствуют всестороннему развитию личности, ее моральному, духовному и физи-

ческому совершенствованию. Поэтому важно, как будет организован в семье 

труд, учеба, чему посвящен досуг, на какие темы супруги общаются, кто у них 

друзья, как относятся муж и жена к материальным и духовным ценностям, как 

они воспитывают или собираются воспитывать своих детей.  

Среди основных условий счастливого брака молодые люди выделяют 

в первую очередь условия морально-психологического и интимно-

эмоционального характера, интерпретируемые как любовь, понимание, дове-

рие, уважение, умение и готовность уступать друг другу, взаимная поддерж-

ка, а также гармония в интимных отношениях и супружеская верность.  

Согласно исследованию, студенческая молодежь выделяет следующие 

факторы, обуславливающие счастливый брак:  
 

Диаграмма 5.3.2.1 – Факторы счастливого брака,  

по мнению молодежи 

 

В то же время приходится констатировать тот факт, что брак фактиче-

ски утратил роль регулятора интимных отношений людей, так как преоб-

ладает положительное отношение к добрачным половым отношениям. Эти 

изменения имеют различные причины: одни связаны с распространением 

общемировых (прежде всего европейских) ориентаций в брачно-семейной 

сфере, другие – экономическими, политическими и социальными транс-

формациями нашего общества.   

80,30%
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Лекция 6 

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЗАДАПТАЦИЯ  

И ПРОБЛЕМА СИРОТСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

План 

6.1. Понятие девиантности. Основные виды девиации. Нормативность 

и ненормативность в социальном поведении. 

6.2. Причины девиации и различные теории их объяснения. 

6.3. Причины отклонений от норм поведения подростков и юношей. 

6.4. Сиротство как социальная проблема. Проблема социализации де-

тей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.  

 

6.1. Понятие девиантности. Основные виды девиации. Норматив-

ность и ненормативность в социальном поведении 

В современных условиях вряд ли может существовать общество, в ко-

тором все его члены вели бы себя в соответствии с общими нормативными 

требованиями. Когда человек нарушает нормы, правила поведения, зако-

ны, то его поведение в зависимости от характера нарушения называется 

девиантным, отклоняющимся, криминальным, уголовным и т.п. Такие от-

клонения отличаются большим разнообразием: от пропусков школьных 

занятий до кражи, разбоя, убийства. Реакция окружающих людей на от-

клоняющееся поведение показывает, насколько оно серьезно. Если нару-

шителя берут под стражу или направляют к психиатру, значит, он допу-

стил тяжелое нарушение. Некоторые действия рассматриваются как пра-

вонарушения только в определенных обществах, другие – во всех без ис-

ключения. К примеру, не существует общества, прощающего убийство 

своих членов или экспроприацию собственности других людей против их 

воли. Употребление алкоголя – серьезное нарушение во многих исламских 

странах. А отказ выпить спиртное в определенных обстоятельствах в Рос-

сии или Франции считается нарушением принятой нормы поведения. От-

клоняющееся поведение всегда оценивается с точки зрения культуры, приня-

той в данном обществе. Эта оценка заключается в том, что одни отклонения 

осуждаются, а другие одобряются. Например, странствующий монах в одном 

обществе может считаться святым, в другом – никчемным бездельником.  

Все общества, государства имеют законы, и везде наказываются их 

нарушители. Тем не менее, немалая часть людей нарушает установленные 

правила и законы. Это уже вопросы для социологов. Они пытаются найти 

общие теории, объясняющие поведение правонарушителей. Серьезность 

правонарушения зависит не только от значимости нарушенной нормы, но 

также от частоты такого нарушения. Если студент выйдет из аудитории за-

дом наперед, то это вызовет лишь улыбку. Но если он будет делать это каж-

дый день, то потребуется вмешательство психиатра. Человеку, не имевшему 

ранее дел с милицией, могут простить даже серьезное нарушение закона, в то 
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время как тому, у кого судимость есть, грозит строгое наказание за не-

большой проступок. Следует также отметить, что социальные нормы не 

являются статичными, постоянными. С развитием общества изменяются и 

нормы данного общества. И то, что ранее считалось отклонением, с тече-

нием времени может стать среднестатистической нормой. К примеру,  

в начале ХIХ веке появление женщины в брюках на улице стало бы скан-

далом. В середине – явно свидетельствовало бы о принадлежности жен-

щины к суфражисткам, борющимся за равноправие мужчин и женщин. 

Появление новых норм можно проиллюстрировать и на примере упадка 

патриархальной семьи. В аграрном обществе, где все члены семьи работа-

ли по дому или в поле все вместе, под отцовским надзором, очень легко 

было поддерживать мужское доминирование в семейных отношениях. Бо-

лее того, только сила и мудрость отца придавали семье крепость и жизне-

способность. Но изменение технологии, развитие общества привели к пе-

ремещению места работы отца в магазин, на фабрику, в организацию, где 

он не мог постоянно надзирать за семейными делами. Дальнейшие изме-

нения в обществе привели к тому, что и часть женщин стала работать в 

стороне от семьи и от мужа. Процесс отделения женщин от семьи оказался 

достаточно сложным. В XIX веке впервые начал осуществляться переход 

женщин на работу по найму в конторы, офисы, различные организации. 

Первая реакция общества была осуждающей, такое поведение женщин 

признавалось отклоняющимся. Однако в результате длительной борьбы 

женщины практически завоевали себе право на социальные статусы, преж-

де считавшиеся мужскими, т.е. такое поведение перестало считаться от-

клоняющимся. Нормы патриархальной семьи претерпели значительные 

изменения. 

6.1.2. Понятие девиантности 

Термин «социальное отклонение» обозначает поведение индивида 

или группы, которое не соответствует общепринятым нормам, в ре-

зультате чего эти нормы ими нарушаются. Социальные отклонения мо-

гут принимать самые разные формы. Преступники из молодежной среды, 

отшельники, аскеты, закоренелые грешники, святые, гении, художники-

новаторы, убийцы – все это люди, отклоняющиеся от общепринятых норм, 

или, как их еще называют, девианты.  

Девиантное (отклоняющееся) поведение – это поступки и дей-

ствия, которые не соответствуют принятым в данном обществе нор-

мам и правилам поведения. В социологии под этим термином понимает-

ся чаще всего негативное социальное поведение, к основным формам ко-

торого относятся преступность, алкоголизм, наркоманию, проституцию, 

суицид. По определению американского социолога Н. Смелзера, девиант-

ным считается поведение, которое является отклонением от норм социаль-

ной группы и влечет за собой изоляцию, лечение, исправление или другое 

наказание. 
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Некоторые социологи проводят разграничение между девиантным и 

делинквентным (буквально – преступным) поведением. К делинквентно-

му поведению относят нарушения норм, подпадающие под категорию 

противоправного деяния. При этом подчеркивается, что девиантное по-

ведение относительно, так как имеет отношение к моральным нормам дан-

ной группы, а делинквентное – абсолютно, так как нарушает абсолютную 

норму, выраженную в юридических законах общества. 

С.С. Фролов различает два идеальных типа отклонений: 

1. Индивидуальные отклонения, когда отдельный индивид отвергает 

нормы своей субкультуры. 

2. Групповое отклонение, рассматриваемое как конформное поведе-

ние члена девиантной группы по отношению к ее субкультуре.  

В реальной жизни девиантные личности строго разделить на два ука-

занных типа нельзя. Чаще всего эти два типа отклонений взаимопересекаются. 

6.1.3. Основные виды девиации. Очевидно, что под определение де-

виантного подпадает широкий спектр разнообразных вариантов поведения, 

что серьезно затрудняет создание единой классификации.  

В зависимости от количества индивидов, демонстрирующих отклоня-

ющееся поведение, его можно подразделить на индивидуальное девиант-

ное поведение и групповое. Самый обычный мальчик из стабильной семьи, 

находящийся в окружении порядочных людей, может отвергнуть принятые 

в его среде нормы и проявлять явные признаки девиантного поведения.  

В этом случае мы сталкиваемся с индивидуальным отклонением от норм в 

пределах одной субкультуры. Такая личность обычно рассматривается как 

индивидуальный девиант. Вместе с тем в каждом обществе много отклоня-

ющихся субкультур, нормы которых осуждаются общепринятой, доминиру-

ющей моралью общества. Например, подростки из трудных семей прово-

дят большую часть своего времени в подвалах. «Подвальная жизнь» кажется 

им нормальной, у них существует свой «подвальный» моральный кодекс, 

свои законы и культурные комплексы. В данном случае налицо не индивиду-

альное, а групповое отклонение от норм доминирующей культуры, так как 

подростки живут в соответствии с нормами собственной субкультуры.  

В девиантном поведении можно выделить первичные и вторич-

ные отклонения. Концепция первичного и вторичного отклонений впер-

вые была сформулирована и детально разработана X. Беккером. Она помо-

гает увидеть процесс становления личности законченного девианта. Под 

первичным отклонением подразумевается отклоняющееся поведение лич-

ности, которое в целом соответствует культурным нормам, принятым в 

обществе. В данном случае совершаемые индивидом отклонения так не-

значительны и терпимы, что он социально не квалифицируется девиантом 

и не считает себя таковым. Для него и для окружающих отклонение вы-

глядит просто маленькой шалостью, эксцентричностью или на худой ко-

нец ошибкой. Каждый член общества совершает за всю свою жизнь  
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множество мелких нарушений, и в большинстве случаев окружающие не 

считают таких людей девиантами. Девианты остаются первичными до тех 

пор, пока их действия укладываются в рамки социально принятой роли. 

Вторичным отклонением называют отклонение от существующих в группе 

норм, которое социально определяется как девиантное. Личность при этом 

идентифицируется как девиант. Иногда в случае совершения даже един-

ственного отклоняющегося действия (изнасилование, гомосексуализм, 

употребление наркотиков и т.д.) либо ошибочного или ложного обвинения 

к индивиду приклеивается ярлык девианта.  

Кроме того, девиантное поведение может подразделяться на социаль-

но одобряемое и социально осуждаемое.  

 

6.2. Причины девиации и различные теории их объяснения 

Одним из важнейших факторов обучения моральным ценностям и по-

веденческим нормам служит семья. Когда ребенок социализируется в 

условиях счастливой, крепкой и здоровой семьи, он обычно развивается 

как уверенная в себе и в окружении, хорошо воспитанная личность, вос-

принимающая нормы окружающей культуры как справедливые и само со-

бой разумеющиеся. Ребенок ориентирован определенным образом на свое 

будущее. Если семейная жизнь в чем-то неудовлетворительна, то дети ча-

сто развиваются с пробелами в воспитании, в усвоении норм и с отклоня-

ющимся поведением. Многочисленные исследования молодежной пре-

ступности показали, что около 85% молодых людей с отклоняющимся по-

ведением воспитывались в неблагополучных семьях. Американскими ис-

следователями в области социальной психологии было выявлено пять ос-

новных факторов, определяющих семейную жизнь как неблагополучную: 

1) сверхсуровая отцовская дисциплина (грубость, сумасбродство, непони-

мание); 2) недостаточный материнский надзор (равнодушие, беззабот-

ность); 3) недостаточная отцовская привязанность; 4) недостаточная мате-

ринская привязанность (холодность, враждебность); 5) отсутствие спло-

ченности в семье (скандалы, враждебность, взаимная неприязнь). Все эти 

факторы оказывают значительное влияние на процесс социализации ре-

бенка в семье и в конечном счете на воспитание личности с отклоняющим-

ся поведением. Однако многочисленны также случаи проявления откло-

няющегося поведения в совершенно благополучных семьях. Дело в том, 

что семья – это далеко не единственный (хотя и важнейший) институт в 

обществе, участвующий в социализации личности. Нормы, воспринятые с 

детства, могут быть пересмотрены или отброшены в ходе взаимодействия 

с окружающей действительностью, в частности с социальным окружением.  

Существует немало социологических теорий девиантного поведе-

ния. Самые первые теории на сей счет носили биологический характер: 

некоторые люди плохи от рождения, имеют врожденные личностные изъя-

ны, которые стимулируют их антиобщественное поведение, не дают  
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возможности сдерживать низменные потребности. В конце прошлого века 

итальянский психолог Чезаре Ломброзо предложил теорию врожденного 

преступника. Годы тщательных наблюдений и измерений в тюрьмах убе-

дили ученого, что наиболее серьезные, злобные и упорствующие преступ-

ники (по его оценке, до одной трети) были врожденными преступниками, 

то есть недоразвитыми людьми, напрямую связанными с нашими прими-

тивными предками. Врожденный преступник – атавистическое существо, 

которое репродуцирует в своей личности свирепые инстинкты примитив-

ного человека, например, убийство себе подобных, каннибализм. Ч. Лом-

брозо был убежден, что вследствие генетических особенностей врожден-

ные преступники не могут обуздать свои инстинкты. Исправить этих лю-

дей практически невозможно. Общество может защититься от них, лишь 

только заперев их под замок. 

Ч. Ломброзо и его ученики представили огромное количество доказа-

тельств в поддержку своей теории. Они утверждали, что уголовники име-

ют тенденцию больше походить на обезьяну, у них ненормальная челюсть, 

плоский нос, реденькая бородка, пониженная чувствительность к боли, 

длинные руки. Но ошибка Ч. Ломброзо заключалась в том, что он не про-

извел обмеры обычных людей. Это сделал британский врач Чарльз Горинг 

и нашел такие же физические отклонения у людей, которые не были нико-

гда преступниками. 

Однако попытки подвести биологическую основу под общую теорию 

преступности продолжались в течение практически всего двадцатого сто-

летия. Американский врач Уильям Шелдон подчеркивал важность 

изучения строения тела человека для прогнозирования его поведения. 

Он считал, что у собак отдельных пород имеется склонность следовать 

определенному типу поведения – такса, борзая, лайка ведут себя по-

разному. Так же и у людей: определенное строение тела означает опреде-

ленные личностные качества. Эндоморф – умеренная полнота с округлым 

телом, такому человеку свойственны общительность, умение ладить с 

людьми. Мезоморф – тело отличается силой и стройностью, человек про-

являет склонность к беспокойству, активен и не очень чувствителен к бо-

ли. Эктоморф отличается тонкостью и хрупкостью тела, склонен к самоан-

ализу, наделен повышенной чувствительностью и нервозностью. У. Шел-

дон сделал вывод, что наиболее склонны к девиантному поведению, нару-

шению законов люди со строением мезоморфов.  

Предпринимались попытки оценить влияние наследственности на раз-

личные формы поведения людей. В Дании изучалось поведение 3500 близне-

цов мужского пола. Были исследованы уголовные дела каждой пары. Ре-

зультаты оказались более чем впечатляющими. Если один из моноклеточ-

ных близнецов, развившихся из одной яйцеклетки и имеющих абсолютно 

одинаковый набор хромосом, совершил серьезное уголовное преступле-

ние, то в 50 процентах случаев и другой совершал подобное.  
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У двухклеточных двойняшек шансы для другого совершить аналогичное 

преступление снижались до 21 процента. А если учесть, что близнецы вос-

питываются всегда в одной семье и окружающей обстановке, то можно 

сделать вывод: чем больше генетическое сходство, тем больше сходен тип 

правонарушения. Есть такие наблюдения в отношении усыновления. По-

ведение усыновленных детей, совершивших впоследствии уголовные пре-

ступления, больше походит на то, как ведут себя их биологические роди-

тели, чем те, кто их усыновил. 

Однако большинство социологов и психологов не поддерживают 

идею о том, что тенденция к отклоняющемуся поведению, совершению 

преступлений коренится в генетике. Паук может быть запрограммирован 

на плетение паутины, но ни один человек не рождается с инстинктами 

взломщика или убийцы. Скорее генетика нервной системы может играть 

некоторую роль: вспыльчивость, импульсивность и т.п. Другое дело, что 

есть половые и возрастные различия в структуре преступного поведения. 

В последнее время биологические объяснения девиантного поведения 

фокусируются на аномалиях половых хромосом. Известно, что нормальная 

женщина обладает двумя хромосомами типа X, а мужчины ХУ. Но у от-

дельных людей имеются дополнительные хромосомы типов Х или У.  

У мужчин, имеющих дополнительную хромосому типа У, наблюдается 

тяжелая психопатичность и для них характерна повышенная девиантность. 

Все они отличаются относительно низким интеллектуальным уровнем. 

Может быть, именно поэтому они чаще попадаются, чем имеющие нор-

мальный набор хромосом и более сообразительные? 

Уолтером Гоувом разработана теория половых и возрастных факто-

ров. По наблюдению Гоува, фактически большинство нарушений, вклю-

чающих серьезный риск или требующих физических сил, совершается мо-

лодыми людьми. Число таких преступлений резко снижается после 30 лет. 

Возраст арестованных за убийства, изнасилования, разбойные нападения 

чаще всего составляет 18–24 года, на втором месте стоит возрастная груп-

па 13–17 лет, а лишь на третьем месте – 25–30 лет. После 30 лет количе-

ство арестованных за такие преступления резко снижается. Как для муж-

чин, так и для женщин характерно снижение числа правонарушений при 

переходе от юности к взрослости. Правонарушения, где требуется физиче-

ская сила, большой риск, совершают в основном мужчины. Эта тенденция 

характерна для всех стран. Только несколько процентов женщин арестова-

ны за грабежи, разбойные нападения при отягчающих обстоятельствах, 

убийства. И наоборот, женщины составляют значительный процент аре-

стованных за подлоги, мошенничества, хищения, растраты, магазинное во-

ровство. В Канаде и США количество женщин, арестованных за имуще-

ственные преступления, более чем в два раза превышает количество аре-

стованных за насильственные преступления. Исследователи также обна-

ружили, что атлетическое телосложение благоприятствует совершению 
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вооруженных нападений, грабежей. Вот почему, наверное, снижаются пре-

ступления после 30 лет (пик физических возможностей мужчины прихо-

дится на возраст 28–30 лет). Правда, люди остаются сильными и после  

30 лет, но не хватает энергии и выносливости. Одним словом, когда одни 

завоевывают олимпийские медали, другие заняты вооруженными нападе-

ниями и грабежами. Те и другие сходят, с выбранной стези после тридцати 

лет. Конечно, некоторые преступники действуют и после своего пика фи-

зической формы, но общая тенденция именно такова. 

Биологические теории мало помогают, когда речь идет о преступле-

ниях, предполагающих сознательный выбор. 

В основе психоаналитических теорий отклоняющегося поведения ле-

жит изучение конфликтов, происходящих внутри сознания личности. Соглас-

но теории З. Фрейда, у каждой личности под слоем активного сознания нахо-

дится область бессознательного. Бессознательное – это наша психическая 

энергия, в которой сосредоточено все природное, первобытное, не знающее 

границ, не ведающее жалости. Бессознательное – это биологическая сущность 

человека, не изведавшего влияния культуры. Человек способен защититься от 

собственного природного «беззаконного» состояния путем формирования соб-

ственного «Я», а также так называемого «сверх-Я», определяемого исключи-

тельно культурой общества. Человеческое «Я» и «сверх-Я» постоянно сдер-

живают силы, находящиеся в бессознательном, постоянно ограничивают наши 

инстинкты и низменные страсти. Однако может возникнуть состояние, ко-

гда внутренние конфликты между «Я» и бессознательным, а также между 

«сверх-Я» и бессознательным разрушают защиту и наружу прорывается наше 

внутреннее, не знающее культуры содержание. В этом случае может произой-

ти отклонение от культурных норм, выработанных социальным окружением 

индивида. Очевидно, что в этой точке зрения есть доля истины, однако опре-

деление и диагностика возможных нарушений в структуре человеческого «Я» 

и возможных социальных отклонений крайне затруднены в связи со скрытно-

стью объекта изучения. Кроме того, хотя каждой личности присущ конфликт 

между биологическими потребностями и запретами культуры, далеко не каж-

дый человек становится девиантом. Почему же все-таки появляются девианты. 

Важное место в объяснении причин девиантного поведения занимает 

теория аномии (разрегулированности). Эмиль Дюркгейм использовал 

такой подход в своем классическом исследовании сущности и причин са-

моубийств. Он считал главной причиной самоубийств явление, названное 

им аномией. Э. Дюркгейм подчеркивал, что социальные правила играют 

основную роль в регулировании жизни людей. Нормы управляют их пове-

дением, люди знают, что можно ожидать от других и чего ждут от них.  

Во время кризисов, войн, радикальных социальных изменений жизненный 

опыт мало помогает. Люди испытывают состояние запутанности и дезор-

ганизованности. Социальные нормы разрушаются, люди теряют ориенти-

ры – все это способствует девиантному поведению и росту самоубийств. 
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Хотя теория Э. Дюркгейма и подвергалась критике, его основная 

мысль о том, что социальная дезорганизация является причиной девиант-

ного поведения, считается общепризнанной. 

Нарастание социальной дезорганизации не обязательно связано с эко-

номическим кризисом, инфляцией. Это может наблюдаться при высоком 

уровне миграции, что приводит к разрушению социальных связей. Обрати-

те внимание, что уровень преступности всегда выше там, где существует 

высокая миграция населения, например, в новых городах Тюменского Се-

вера. Теория аномии была развита в работах некоторых других социоло-

гов. Были, в частности, сформулированы идеи о социальных обручах, то 

есть уровне социальной (оседлость) и моральной (степень религиозности) 

интеграции, теория структурной напряженности, социального инвестиро-

вания и некоторые другие. Теория структурной напряженности объясняет 

многие правонарушения разочарованием личности. Снижение жизненного 

уровня, расовая дискриминация и многие другие явления могут привести к 

девиантному поведению. Если человек не занимает прочного положения в 

обществе или не может достичь поставленных целей законными способа-

ми, то рано или поздно возникают разочарование, напряженность, человек 

начинает ощущать свою неполноценность и может использовать девиант-

ные, незаконные, методы для достижения своих целей. Теория напряжен-

ности показывает человека, разрывающегося между возможностью и же-

ланием, когда желание берет верх. 

У этой теории есть и слабые места. С ее позиций трудно объяснить, 

почему совершают преступления люди из обеспеченных средних и даже 

высших слоев общества, почему бывают растратчиками банкиры. 

Идея инвестирования проста и в известной мере связана с теорией 

напряженности. Чем больше человек затратил усилий, чтобы добиться 

определенного положения в обществе (образование, квалификация, место 

работы и многое другое), тем больше он рискует утратить в случае нару-

шения законов. Безработный бомж мало потеряет, если попадется на 

ограблении магазина. Известны некоторые категории опустившихся лю-

дей, которые специально стараются попасть в тюрьму накануне зимы (теп-

ло, питание). Если преуспевающий менеджер, банкир решаются на пре-

ступление, то крадут они, как правило, огромные суммы, которые, как им 

кажется, оправдывают риск. 

Теория стигмации, или наклеивания ярлыков, – это способность 

влиятельных групп общества ставить клеймо девиантов некоторым соци-

альным или национальным группам (цыгане, лица кавказской националь-

ности, бичи). Если на человеке ставят клеймо девианта, то он начинает се-

бя вести соответствующим образом. 

Сторонники этой теории различают первичное и вторичное девиант-

ное поведение. Первичное – поведение личности, которое позволяет наве-

сить на человека ярлык преступника. Вторичное – это такое поведение,  
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которое является реакцией на ярлык. Будучи заклейменными как преступ-

ники, люди часто сознательно подтверждают это. Этот процесс навешива-

ния ярлыка может стать поворотным пунктом на жизненном пути индиви-

да. Действительно, совершивший первичное отклонение от общепринятых 

норм индивид продолжает жить прежней жизнью, занимать то же место в 

системе статусов и ролей, по-прежнему взаимодействовать с членами 

группы. Но стоит ему только получить ярлык девианта, как сразу же появ-

ляется тенденция к прерыванию многих социальных связей с группой и 

даже к изоляции от нее. Такое лицо может быть отстранено от любимой 

работы, профессии, отвергнуто добропорядочными людьми, а то и заслу-

жить название «криминальной» личности; оно может стать зависимым от 

отклоняющихся (например, алкоголики) или от преступных (например, 

преступная группа) ассоциаций, которые начинают использовать факт ин-

дивидуального отклонения, отделяя данного индивида от общества и при-

вивая ему нравственные нормы своей субкультуры. Таким образом, вто-

ричное отклонение может перевернуть всю жизнь человека. Создаются 

благоприятные условия для повторения акта отклоняющегося поведения. 

После повторения проступка изоляция еще больше усиливается, начинают 

применяться более жесткие меры социального контроля, и лицо может пе-

рейти в состояние, характеризующееся постоянным отклоняющимся пове-

дением. Ярлык девианта: преступник, алкоголик, проститутка – всегда 

ограничивает официальные возможности человека. Ему труднее устроить-

ся на работу, установить межличностные отношения. Ярлык преступника 

оказывает влияние на представление человека о самом себе. Мы часто ви-

дим себя такими, какими видят нас другие, и поступаем соответствующим 

образом. Теоретики ярлыка подчеркивают, что, чем выше статус личности, 

тем меньше у нее шансов получить ярлык девианта, преступника (например, 

вспомним руководителей финансовых пирамид типа С. Мавроди).  

Социальные отклонения играют в обществе двойственную, противо-

речивую роль. Они, с одной стороны, представляют угрозу стабильности 

общества, с другой – поддерживают эту стабильность. Успешное функци-

онирование социальных структур можно считать эффективным, только ес-

ли обеспечен порядок и предсказуемое поведение членов общества. Каж-

дый член общества должен знать (в разумных пределах, конечно), какого 

поведения он может ожидать от окружающих его людей, какого поведения 

другие члены общества ожидают от него самого, к каким социальным 

нормам должны быть социализированы дети. Отклоняющееся поведение 

нарушает этот порядок и предсказуемость поведения. При наличии в об-

ществе или социальной группе многочисленных случаев социальных от-

клонений люди утрачивают чувство ожидаемого поведения, происходит 

дезорганизация культуры и разрушение социального порядка. Нравствен-

ные нормы перестают контролировать поведение членов группы или об-

щества, основополагающие ценности могут быть отвергнуты последними, 



~ 89 ~ 

и у индивидов теряется чувство безопасности и уверенности в своих дей-

ствиях. Поэтому общество будет функционировать эффективно, только ко-

гда большинство его членов будет принимать устоявшиеся нормы и дей-

ствовать в основном в соответствии с ожиданиями других индивидов. 

С другой стороны, отклоняющееся поведение является одним из пу-

тей адаптации культуры к социальным изменениям. Нет такого современ-

ного общества, которое долгое время оставалось бы статичным. Даже со-

вершенно изолированные от мировых цивилизаций сообщества должны 

время от времени изменять образцы своего поведения из-за изменений 

окружающей среды. Взрывы рождаемости, технологические новшества, 

изменения физического окружения – все это может привести к необходи-

мости принятия новых норм и адаптации к ним членов общества. Но новые 

культурные нормы редко создаются путем обсуждения и последующего 

принятия их членами социальных групп, которые в торжественной обста-

новке отменяют старые нормы и называют новые. Новые социальные нор-

мы рождаются и развиваются в результате повседневного поведения индиви-

дов, в столкновении постоянно возникающих социальных обстоятельств. От-

клоняющееся от старых, привычных норм поведение небольшого числа инди-

видов может быть началом создания новых нормативных образцов. Постепен-

но, преодолевая традиции, отклоняющееся поведение, содержащее новые 

жизнеспособные нормы, все в большей и большей степени проникает в созна-

ние людей. По мере усвоения членами социальных групп поведения, содер-

жащего новые нормы, оно перестает быть отклоняющимся.  

Таким образом, отклоняющееся поведение часто служит началом су-

ществования общепринятых культурных норм. Без него было бы трудно 

адаптировать культуру к изменению общественных потребностей. Вместе 

с тем вопрос о том, в какой степени должно быть распространено откло-

няющееся поведение и какие его виды полезны и самое главное – терпимы 

для общества, до сих пор практически не разрешен. 

Если рассматривать любые области человеческой деятельности: поли-

тику, управление, этику, то нельзя вполне определенно ответить на этот 

вопрос. Действительно, какие нормы лучше: воспринятые нами в результа-

те долгой борьбы республиканские культурные нормы или старые монар-

хические, современные нормы этикета и нормы этикета наших отцов и де-

дов? На эти вопросы трудно дать удовлетворительный ответ. Вместе с тем 

не все формы отклоняющегося поведения требуют столь детального ана-

лиза. Криминальное поведение, сексуальные отклонения, алкоголизм или 

наркомания не могут привести к появлению полезных для общества новых 

культурных образцов. Следует признать, что подавляющее число социаль-

ных отклонений играют деструктивную роль в развитии общества. И толь-

ко некоторые немногочисленные отклонения можно считать полезными. 

Одна из задач социологов – распознавать и отбирать полезные культурные 

образцы в отклоняющемся поведении индивидов и групп. 
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6.3. Причины отклонений от норм поведения подростков и юношей 

6.3.1. Неправильное воспитание. Одной из основных причин отрица-

тельного поведения является неправильное воспитание детей в семье. 

«Трудный» подросток, как правило, живет в трудной семье. Он является 

свидетелем конфликтов между родителями и ощущает невнимание к своему 

внутреннему миру. Но не всегда неблагополучные семьи бросаются в глаза. 

Иной раз это неблагополучие скрыто довольно глубоко. И лишь тогда, когда 

с подростком или юношей случается беда, обращается внимание на уклад 

жизни семьи, на ее мораль, на ее жизненные ценности, которые и позволяют 

увидеть корни беды. 

К семьям, которые создают условия «повышенного риска» для откло-

няющегося поведения подростков и юношей, относятся: 

неполная семья, где имеются только матери, реже отцы, или семьи, в ко-

торых детей воспитывают прародители (бабушка или дедушка); 

конфликтная семья, в которой мир и согласие держатся на временных 

компромиссах и в трудную минуту противоречия вспыхивают с новой силой, 

существует напряженность взаимоотношений между родителями, отсутству-

ет взаимопонимание и имеются расхождения во взглядах, установках; 

«асоциальная семья» – преобладают антиобщественные тенденции, па-

разитический образ жизни, члены семьи вступают в противоречия с законом; 

формальная семья – отсутствует общность потребностей, жизненных 

целей, взаимное уважение между членами семьи, семейные обязанности вы-

полняются формально, часто родители находятся на стадии расторжения 

брака, которому мешают материальные и жилищно-бытовые соображения; 

«алкогольная семья» – основные интересы членов семьи определяют-

ся употреблением спиртных напитков.  

В неблагополучных семьях, как правило, встречаются следующие ви-

ды неадекватного воспитания детей:  

безнадзорность – когда ребенок предоставлен самому себе, лишен ро-

дительского внимания, заботы, когда отсутствует систематический интерес 

к его делам, переживаниям, проблемам; 

скрытая безнадзорность – формальное выполнение родителями своих 

обязанностей, при котором создается видимость какого-либо интереса к 

воспитанию, однако дальше декларативных внушений и материального 

обеспечения родители не идут, они требуют выполнения наставлений и 

указаний; 

потворствующая безнадзорность – сочетание полной бесконтрольно-

сти и некритического отношения к поведению подростка; стремление все-

гда его оправдать, активное непринятие помощи в воспитании со стороны 

других лиц, попытки родителей оградить подростка с отклоняющимся по-

ведением от воспитательного воздействия коллектива, педагогов, участко-

вых инспекторов инспекций по делам несовершеннолетних, членов опера-

тивных и педагогических отрядов; 
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эмоциональное отвержение – родители тяготятся ребенком; подросток 

чувствует, что он обуза в жизни родителей; 

воспитание по типу «Золушки» – чрезмерная требовательность и 

строгость к ребенку, когда родители без учета его возраста и возможностей 

пытаются добиться от него излишне образцового поведения; 

воспитание в условиях жестких взаимоотношений – суровые расправы 

и наказания за мелкие проступки сочетаются с безразличным и холодным 

взаимоотношением между членами семьи; 

воспитание по типу «кумира семьи» – необоснованное и чрезмерное 

восхищение ребенком и стремление освободить его от любых трудностей 

поощрение эгоистических установок, стремление к демонстративности и 

«жажде признания». 

Было бы неверным недооценивать при анализе основных причин от-

клонений от норм поведения подростков и юношей роль учебных и 

внеучебных, учреждений. Ошибки и недостатки в учебно-воспитательной 

работе этих учреждений, их недостаточная связь с семьей поддерживают 

формирование педагогической запущенности юношей и подростков, воз-

никшую в условиях неблагоприятного семейного воспитания. Отношение 

школьников и студентов к учебной деятельности является ведущим факто-

ром, который способствует формированию личности в определенном 

направлении в период обучения. Подавляющее большинство подростков и 

юношей, имеющих отклонения от норм поведения, учатся плохо, не имеют 

и не выполняют общественных поручений. Отношение таких детей и под-

ростков к учебному заведению, как правило, отрицательное. Неуспевае-

мость приводит к развитию конфликтов с классом, группой, учителями, 

родителями. Подростки, юноши постепенно выбывают из сферы общения 

своего коллектива. Хотя именно школа, лицей, колледж для таких ребят 

должны стать тем местом, где они могли бы удовлетворять свою потреб-

ность в положительном общении.  

6.3.2. Медико-биологические факторы. Одним из клинико-

биологических отрицательных факторов следует назвать наследственность, 

снижающую защитные механизмы и ограничивающую приспособительные 

функции личности. Она может проявляться в следующих вариантах: 

Наследование умственной недостаточности, которая характеризуется 

в преобладании предметно-конкретного мышления, невозможности полно-

го осмысления различных жизненных ситуаций, недостаточной критиче-

ской оценки своих поступков, что часто приводит подростков к социаль-

ной дезадаптации. 

Наследование аномальных черт характера, которые приводят к разви-

тию личности, часто неспособной в полной мере регулировать свое пове-

дение в обществе, особенно в неблагоприятных, кризисных ситуациях. 

Наследственность, обусловленная алкоголизмом родителей. Этот фак-

тор проявляется в недостаточности защитно-охранительных механизмов 
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деятельности головного мозга и обнаруживается в самых разнообразных 

формах нервно-психической патологии (умственной недостаточности, 

нарушения формирования характера и др.). 

Наряду с влиянием наследственности, существенное значение имеет и 

биологическая неполноценность нервных клеток мозга, обусловленная та-

кими неблагоприятными факторами, как тяжелые заболевания в первые 

годы жизни и травмы головного мозга, которые приводят к своеобразным 

особенностям темперамента и проявляются в эмоциональной неустойчиво-

сти подростков, в слабости защитных и приспособительных механизмов. 

Особую роль в возникновении нарушений поведения играют особен-

ности подросткового возраста, который характеризуется бурным ростом 

организма, началом и завершением полового созревания, совершенствова-

нием функции органов различных систем организма, в том числе и цен-

тральной нервной системы. Говоря об особенностях подросткового возрас-

та, следует коснуться такой важной современной проблемы, как акселера-

ция. Современные условия жизни оказывают на организм ребенка более 

интенсивное воздействие, чем полвека назад, темп жизни ускорился. Про-

исходит и определенное ускорение физического и полового развития. Вме-

сте с тем у подростков сохраняются детские интересы, эмоциональная не-

устойчивость, незрелость гражданских понятий и представлений. Возника-

ет диспропорция между физическим развитием и социальной адаптацией. 

При неустойчивой нервной системе и еще не сформировавшихся жизнен-

ных взглядах и убеждениях, подросток оказывается более восприимчивым 

к воздействию примеров негативного поведения. 

6.3.3. Психические факторы. Подростковый возраст – период завер-

шения формирования характера. Нарушение этого формирования характе-

ра, происходящее подчас в данном возрасте, сопровождается различными 

негативными характерологическими реакциями, которые нередко выходят 

далеко за рамки нормы и могут приводить к различным формам асоциаль-

ного поведения, переходящим в юношеский возраст. 

Наиболее распространенными негативными характерологическими 

реакциями являются: 

− реакции активного протеста, возникающие в кризисных для под-

ростка ситуациях, проявляются в виде агрессивного поведения, грубости, 

непослушания, имеют четкую направленность против определенных лиц, 

создавших конфликтную ситуацию; 

− реакции пассивного протеста, обусловленные стремлением изба-

виться от трудной для подростка или юноши ситуации, всегда сопровож-

даются чувством обиды, утратой эмоэмоционального контакта и проявля-

ются в виде уходов из дома, бродяжничества, отказов от приемов пищи, 

отказов от речевого общения; 
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− реакции отказа, связанные с чувством отчаяния, проявляются в ак-

тивном уклонении от контактов с окружающими, отказом от привычных 

желаний и увлечений, страхом перед всем новым; 

− реакции имитации – подражания формам поведения окружающих, 

которые пользуются авторитетом у подростков и могут играть отрицатель-

ную роль, если имитируется асоциальный лидер или неприемлемые для наше-

го общества модели поведения – не лучшие образцы массовой культуры; 

− реакции компенсации и гипер-компенсации (сверх-компенсации) – 

обычно маскируют ту или иную слабую сторону личности, а также играют 

роль защитных личностных реакций и подчас принимают карикатурный, 

утрированный характер (в основе многих безрассудных поступков лежит 

стремление показать свое «бесстрашие» окружающим); 

− реакции эмансипации – повышенное стремление подростка, юно-

ши к независимости, самоутверждению (отражается в определенном отри-

цании социально-положительного опыта старшего поколения и в пере-

оценке значения своих жизненных наблюдений); 

− реакции увлечения – тесно связаны с влечениями, наклонностями 

и интересами и проявляются в удовлетворении каких-либо потребностей 

(увлечения, сопровождающиеся пустым бессодержательным времяпрепро-

вождением на улице; увлечения, связанные с азартными играми; эгоцен-

трические увлечения, проявляющиеся в стремлении быть в центре внима-

ния любой ценой); 

− реакции группирования – составляют важнейшую черту подрост-

ков и проявляются в стремлении образовать неформальные группы сверст-

ников, обычно отличающиеся определенной стойкостью (в большей мере 

склонны к объединению в группы педагогически запущенные безнадзор-

ные подростки, юноши); 

− реакции, обусловленные формирующимся сексуальным чувством 

– связаны с повышенным половым влечением и разнообразными формами 

его удовлетворения (сюда относятся не только проявления непосредствен-

ной сексуальной активности- онанизм, ранние сексуальные связи, под-

ростковый гомосексуализм, демонстрация своих половых органов, но и 

некоторые другие случаи агрессивного садистического поведения). 

 

6.4 Сиротство как социальная проблема. Проблема социализации 

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки 
6.4.1. Основные причины сиротства. Одной из острейших социально-

экономических и психолого-педагогических проблем в нашей стране, как и на 
всем постсоветском пространстве, является проблема социального сиротства.  

Сиротство как социальное явление существует столько же, сколько 
человеческое общество, и является неотъемлемым элементом цивилизации. 
Видимо, с возникновением классового общества появляется и так называемое 
социальное сиротство, когда дети лишаются попечения родителей в силу  
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нежелания или невозможности осуществлять последними родительские 
обязанности, в силу чего родители отказываются от ребенка или устраня-
ются от его воспитания. 

Основные причины современного сиротства состоят в следующем: 
во-первых, это добровольный отказ родителей от своего ребенка, как пра-
вило, вскоре после его рождения – в легальной или нелегальной форме 
(дети-подкидыши, дети, «забытые» в клиниках или проданные другим ли-
цам); во-вторых, лишение родительских прав; и в-третьих, утеря родите-
лями ребенка вследствие социальных потрясений или стихийных бедствий, 
которые вынуждают население к хаотической миграции.  

Детство – период, когда закладываются фундаментальные каче-

ства личности, обеспечивающие психологическую устойчивость, по-

зитивные нравственные ориентации на людей, жизнеспособность и 

целеустремленность.  

Эти духовные качества личности не формируются спонтанно, они 
формируются в условиях родительской любви, когда семья создает у ре-
бенка потребность быть признанным, способность сопереживать и радо-
ваться другим людям, нести ответственность за себя и других.  

6.4.2. Особенности социализации детей-сирот. Дети-сироты характе-
ризуются особым процессом социализации. Для них характерны следую-
щие специфические особенности: 

➢ неумение общаться с людьми вне учреждения, трудности установ-
ления контактов с взрослыми и сверстниками, отчужденность и недоверие 
к людям, отстраненность от них; 

➢ нарушения в развитии чувств, не позволяющие понимать других, 
принимать их, опора только на свои желания и чувства; 

➢ низкий уровень социального интеллекта, что мешает понимать об-
щественные нормы, правила, необходимость соответствовать им; 

➢ слабо развитое чувство ответственности за свои поступки, безраз-
личие к судьбе тех, кто связал с ними свою жизнь, чувство ревности к ним; 

➢ неуверенность в себе, низкая самооценка, отсутствие постоянных 
друзей и поддержки с их стороны; 

➢ несформированность волевой сферы, отсутствие целеустремлен-
ности, направленной на будущую жизнь; чаще всего целеустремленность 
проявляется лишь в достижении ближайшей цели: получить желаемое, 
привлекательное; 

➢ склонность к аддитивному (саморазрушающему) поведению – 
злоупотребление одним или несколькими психоактивными веществами, 
обычно без признаков зависимости (курение, употребление алкоголя, лег-
ких наркотиков, токсичных и лекарственных веществ); это может служить 
своеобразной регрессивной формой психологической защиты. 

6.4.3. Социальное сиротство в РБ. Законом Республики Беларусь от 
31 мая 2003 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» было впервые введено понятие 
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несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении. К 
детям, находящимся в социально опасном положении, относятся дети, ко-
торые вследствие безнадзорности или беспризорности находятся в обста-
новке, представляющей опасность для их жизни или здоровья либо не от-
вечающей требованиям к их воспитанию или содержанию, либо соверша-
ют правонарушения или антиобщественные действия.  

В соответствии с названным Законом утверждена Инструкция о по-
рядке выявления и учета несовершеннолетних, нуждающихся в государ-
ственной защите (Постановление Министерства образования от 28 июля 
2004 г. № 47), в которой дается более полное определение несовершенно-
летних, находящихся в социально опасном положении. К несовершенно-
летним, находящимся в социально опасном положении, относятся несо-
вершеннолетние, которые: 

– воспитываются в семье, где родители или другие их законные пред-
ставители не исполняют или ненадлежащим образом исполняют свои обя-
занности по воспитанию, обучению или содержанию несовершеннолетних 
детей, либо отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обраща-
ются с ними, вовлекают в преступную деятельность, приобщают к спирт-
ным напиткам, немедицинскому употреблению наркотических, токсиче-
ских, психотропных и других сильнодействующих, одурманивающих ве-
ществ, принуждают к занятию проституцией, попрошайничеством, азарт-
ными играми; 

– вследствие безнадзорности или беспризорности находятся в обста-
новке, представляющей опасность для их жизни или здоровья либо не от-
вечающей требованиям к их воспитанию или содержанию, либо соверша-
ют правонарушения или иные антиобщественные действия; 

– являются жертвами физического, психического или иного вида 
насилия; 

– пострадали в результате военных действий, природных или техно-
генных аварий, бедствий, катастроф; 

– оказались в других неблагоприятных условиях, экстремальных си-
туациях. 

Детей, оставшихся без опеки и находящихся на государственном 
обеспечении при живых родителях, часто называют социальными сирота-
ми. Социальное сиротство – это признак неблагополучия общества и, как 
явление, должно быть изжито в реально обозримом будущем. Основной 
причиной семейного неблагополучия является пьянство родителей, их не-
желание работать, семейные скандалы. Именно такие семьи должны быть 
своевременно выявлены. 

Декрет Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. «О до-
полнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных 
семьях» (далее – Декрет) стал первым нормативным актом, призванным 
комплексно, с привлечением органов государственной власти, трудовых 
коллективов и общественных организаций решать проблему социального 



~ 96 ~ 

сиротства. Его принятие стало серьезным шагом в создании системы рабо-
ты по защите прав и законных интересов детей, повышении ответственно-
сти родителей за их воспитание.  

Со вступлением в силу с 1 января 2007 года Декрета № 18 (далее – Де-
крет) ситуация стала меняться. Процесс выявления и учета детей, находя-
щихся в социально опасном положении, нуждающихся в государственной 
защите приобрел системность, а родители, уклоняющиеся от выполнения 
своих обязанностей, приобрели статус лиц, обязанных возмещать средства, 
затраченные государством на содержание детей.  

6.4.4. Экономические потери от сиротства. Проблеме сиротства  
в Беларуси уделяется достаточно много внимания, как на уровне государ-
ственных органов, так и со стороны организаций гражданского общества. 
В стране ведется подробный учет сирот, на постоянной основе собирается 
большое количество статистической информации о положении данной 
группы детей. Находят свое отражение в государственной статистике и дру-
гие сопутствующие или побочные явления – алкоголизм, преступность, 
трудоустройство обязанных лиц и др. Однако существуют и определенные 
сложности в исследовании феномена сиротства. Основная проблема коли-
чественной оценки данного явления в Беларуси заключается в некоторых 
особенностях ведения статистической отчетности. Практически нигде в 
документах государственных органов не фигурирует общая цифра числен-
ности детей-сирот, и детей, оставшихся без родительской опеки (ДОБРП). 
Для подсчета их численности необходимо суммировать количество детей-
сирот и ДОБРП в возрасте до 18 лет – 23955 человек, количество детей-
сирот и ДОБРП, находящихся на полном государственном обеспечении, 
получающих образование на дневной форме обучения в вузах, ссузах и 
птузах – 7743 (из них 1 494 человека, которым уже исполнилось 18 лет), а 
также количество усыновленных детей – 10431.  

В итоге общая численность детей-сирот, ДОБРП и лиц из их числа 

составила 42129 человек на начало 2013 г.15 Таким образом, доля всех 
категорий детей-сирот в возрасте до 18 лет в общей численности несовер-
шеннолетних составляет 2,3% (40635 из 1741768). Из этого числа справед-
ливым будет исключить 3567 человек, находящихся на усыновлении за 
границей; в их отношении Республика Беларусь не несет обязательств по 
обеспечению. В итоге, на конец 2012 г. в Беларуси насчитывалось 38562 
детей-сирот и лиц из их числа на полном или частичном государственном 
обеспечении. 

Меры, направленные на преодоление проблемы сиротства, являются 
чрезвычайно важным фактором долгосрочного устойчивого социально-
экономического развития Беларуси. Недостаточное количество детей ока-
зывает разрушительное воздействие на предложение труда при одновре-
менном росте численности людей старше трудоспособного возраста.  
                                                 
15 Бабицкий Д., Валетко В., Горская А., Рудович А., Чернявская А. Социально-экономические аспекты 

феномена сиротства в Беларуси. Аналитический отчет. – Минск, 2013. 
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Дефицит предложения молодых квалифицированных кадров в условиях 
быстро меняющихся технологий является значительным риском для кон-
курентоспособности экономики страны. При учете долгосрочных эффек-
тов инвестиции в развитие детей из неблагополучных семей в раннем воз-
расте оказываются чрезвычайно выгодными для общества. Более того, в 
работах Джеймса Хекмана, лауреата премии памяти Альфреда Нобеля по 
экономике, показано, что инвестиции в развитие неблагополучных детей в 
раннем возрасте признаются наиболее эффективным способом вложения 
средств в формирование человеческого капитала. 

В западных странах исследования экономической эффективности 
ранней профилактики социального сиротства проводятся уже десятки лет. 
Показательно исследование Вашингтонского университета. В образование 
и воспитание детей 3–4 лет из асоциальных семей были вложены инвести-
ции в размере 20 тысяч долларов. Этих детей, что называется, вырвали из 
неблагополучной среды. И наблюдали за ними последующие 62 года жиз-
ни: ежегодно анализировали зарплату, уровень здоровья, склонность  
к преступности. Так вот доходы для общества от средств, вложенных  
в каждого ребенка, составили около 240 тысяч долларов – за счет увеличе-
ния уровня их доходов, благосостояния, снижения затрат на преступную 
сферу. Также было установлено, что дети, которые принимали участие  
в программе раннего развития, на протяжении всего своего трудоспособ-
ного возраста выплачивали на 38–75 тысяч долларов больше в виде нало-
гов по сравнению с теми, кто в ней не участвовал. 

Другое исследование – Чикагского университета (оно, правда, не та-
кое продолжительное) – показало аналогичную картину. Там доходность 
на каждый вложенный доллар составила 10 с лишним долларов прибыли. 

6.4.5. Постинтернатное сопровождение детей-сирот. Одним из по-
следних разработанных нормативных документов в сфере охраны детства 
является постановление Совета министров Республики Беларусь от 31 мая 
2013 г. № 433 «Об утверждении Положения о постинтернатном сопровож-
дении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в 
котором определены цель, задачи, принципы и порядок организации 
постинтернатного сопровождения. На данный момент это единственный до-
кумент относительно постинтернатного сопровождения и содействия соци-
альной адаптации и успешной интеграции в общество данной категории 
граждан. Государственная политика в области социальной интеграции 

детей-сирот сфокусирована, главным образом, на трех аспектах: жилье, 

образование и работа. Существует ряд законодательных актов, благодаря 
которым дети-сироты по достижении совершеннолетия имеют постоянное 
место жительства. Известны лишь единичные случаи, когда молодые люди 
данной категории оказывались неустроенными – не имели закрепленного ли-
бо собственного жилья. Тем не менее, здесь можно констатировать несколько 
проблем. Во-первых, зачастую, если биологические родители ребенка живы, 
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то по достижении 18 лет у него нет другой возможности, кроме возвраще-
ния в семью, то есть в те же условия (санитарные и социальные), из кото-
рых он был когда-то отобран. Во многих случаях, особенно если речь идет 
об индивидуальных домах, жилое помещение де-факто не является при-
годным к проживанию (иногда оно может даже не существовать физиче-
ски, а только на бумаге). Во-вторых, представление в безусловном порядке 
квартир в собственность детям-сиротам является практикой со значитель-
ным демотивирующим эффектом. Наряду с получением сиротой до 18 лет 
ежемесячной денежной помощи, осознание того, что независимо от ре-
зультатов работы или учебы молодому человеку будет выделена бесплат-
ная квартира, создает у него патерналистское, иждивенческое отношение к 
жизни, провоцирует безответственность: «я сирота (т.е. особенный), мне 
все должны».  

Второй аспект государственной политики в области постинтер-

натного сопровождения – образовательный. Действительно, государство 
всеми силами старается обеспечить детей-сирот надлежащим образовани-
ем, которое помогло бы им в дальнейшей жизни лучше интегрироваться в 
общество, найти достойную работу и достичь желаемого уровня жизни. 
Однако на этом пути возникает ряд проблем, которые начинаются еще на 
этапе получения начального образования. К сожалению, многие дети-
сироты родились и провели первые годы жизни в крайне неблагоприятной 
для развития обстановке, из-за чего уровень их интеллекта в среднем ниже, 
чем у сверстников. По оценкам специалистов, уровень успеваемости в 
школе у детей-сирот гораздо ниже, чем у остальных детей, что лишает их 
возможности перехода на третью ступень общего образования. Большин-
ство детей-сирот, особенно если речь идет о тех, кто содержался в государ-
ственных учреждениях, не продолжают обучение в 10–11 классах, а пере-
ходят в профессионально-технические или средние специальные учрежде-
ния образования. Так, к примеру, в 2012 в вузах училось 1743 сироты, а  
в ССУЗах и ПТУЗах – 6000. Слабая мотивация к учебе и сложности с вос-
приятием информации не позволяют большинству сирот освоить какую-
либо престижную специальность. Многие из них выпускаются из учебных 
заведений вообще без присвоения квалификации, а лишь со справкой об 
окончании. Отчислить сироту, даже если он не успевает, постоянно прогу-
ливает, совершает правонарушения и преступления, практически невоз-
можно. С другой стороны, находясь на полном государственном обеспече-
нии, в том числе, получая наличные деньги, такие сироты не осознают в 
полной мере необходимость трудовой деятельности для обеспечения своих 
нужд. В то же время, в сложившейся жизненной ситуации дети-сироты 
находят альтернативные способы существования, как легальные (попро-
шайничество), так и нелегальные (мошенничество, проституция и воров-
ство). В итоге, по достижении совершеннолетия и выпуска из учебного за-
ведения сироты приходят на рынок труда с крайне низкой мотивацией, 
низким уровнем знаний и умений, зачастую без какой-либо квалификации. 
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Государство в обязательном порядке обеспечивает трудоустройство детей-
сирот, в том числе через систему закрепленных рабочих мест. С одной 
стороны, желание таким образом «дать путевку в жизнь» молодому чело-
веку можно понять, с другой – часто такой способ трудоустройства не ну-
жен ни работодателю, ни работнику. Не вызывает сомнений, что проблемы 
занятости бывших детей-сирот лежат не в плоскости рынка труда или тру-
довых отношений, а порождены, скорее, той системой воспитания и обра-
зования, из которой они вышли. Здесь необходимо отметить, что все же 
вышеперечисленные проблемы характерны в большей степени подрост-
кам, вышедшим из учреждений институциональных форм опеки, нежели 
находившимся на семейных формах. Тем не менее, необходимо помнить, 
что каждый год в нашей стране начинают самостоятельную жизнь не-
сколько тысяч детей-сирот, и многие из них не имеют соответствующих 
навыков. У большинства из них нет семей, не к кому обратиться с вопро-
сом или проблемой, не с кем поделиться переживаниями.  

6.4.6. Модель социализации и семейной реабилитации детей-сирот. 
Выпускники интернатных учреждений рано или поздно оказываются на 
пороге самостоятельной жизни, к которой они не считают себя готовыми. 
С одной стороны, они хотят жить самостоятельно, отдельно, быть незави-
симыми ни от кого, а с другой – боятся этой самостоятельности, так как 
понимают, что без поддержки родителей, родственников им не выжить, а 
на нее они рассчитывать не могут. Это двойственность чувств и желаний 
приводит к неудовлетворенности своей жизнью и собой. 

Именно в такой ситуации формируется четкая потребность в профес-
сиональной социальной помощи, которая позволит подготовить выпускни-
ков интернатных учреждений к полноценной самостоятельной жизни, к со-
зданию новой семьи, которой они были лишены под влиянием тех или 
иных факторов. 

Так, например, существует модель социализации и семейной реа-

билитации детей-сирот. Данная модель социальной помощи реализу-

ется поэтапно. 

Первый этап является основным, так как в период проживания в дет-
ском доме (школе-интернате), реализуется основные программы по социа-
лизации и семейной реабилитации ребенка. Основная цель этапа сводится 
к адаптации детей к новым формам семейного воспитания и создание из 
детского сиротского сообщества «семью коллективного типа». Это необ-
ходимо, в первую очередь для обогащения жизненного, семейного опыты 
ребенка, через приобщение к разнообразным проявлениям жизни благопо-
лучной семьи.  

Второй этап данной модели социальной помощи называется пере-
ходным. Также его можно назвать этапом продолженной опеки, когда вы-
пускники детского дома (школы-интерната) делают первые шаги в само-
стоятельной жизни. На этом этапе важное значение имеют сложившиеся 
взаимодействия и отношения ребенка со взрослыми членами коллектива и 
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участниками программ. На этом этапе выбор делает сам выпускник. Ос-
новная цель данного этапа сводится к сохранению у выпускников социаль-
но-нравственного здоровья в условиях переходного периода к самостоя-
тельной жизни. 

И здесь немаловажно создать условия поддержания установленных 
связей в среде детского дома (школы-интерната); продолжить работу по 
установившимся формам общения в рамках программы семейной реабили-
тации; оказывать консультативную социально-правовую поддержку вы-
пускников для полноценной адаптации к новым условиям жизни. 

Третий этап – заключительный, совпадает с окончанием выпускни-
ками профессионального образования, получением возможности жить на 
своей площади, началом трудовой деятельности, для некоторых – этот этап 
может быть связан с рождением ребенка и созданием семьи. На данном 
этапе основной целью социальной помощи в социализации и семейной ре-
абилитации является поддержка выпускников в сложных жизненных об-
стоятельствах. И здесь работа может включать в себя: посещение выпуск-
ников по месту жительства; оказание консультативной социально-
правовой поддержки; работа с будущими мамами и молодыми семьями. 

Как показывает опыт работы по данной модели социализации и се-
мейной реабилитации детей-сирот, выпускники, у которых установились 
личные взаимоотношения с взрослыми наставниками на первом и втором 
этапах более успешно входят в заключительный этап и начало самостоя-
тельной жизни, а следовательно более подготовлены к самостоятельной 
жизни и к созданию новой семьи. 

Еще одной формой социальной помощи выпускникам детских домов 
и школ-интернатов является так называемая семейная модель воспита-

ния и социализации детей-сирот. 

Свое выражение она находит в практике приглашения детей в дома 
сотрудников детского дома – в «гостевую семью». Как правило, это осу-
ществляется на выходные, праздничные и каникулярные дни. Здесь воз-
можны индивидуальные и мало-групповые выезды. В основном это зави-
сит от домашних условий и возможностей сотрудников. Благодаря данной 
форме социальной работы у детей расширяются социальные контакты, они 
видят образцы нормальных семейных отношений, между мужем и женой, 
ближайшими родственниками. В домашних условиях у детей складывают-
ся новые стереотипы поведения отличные от коллективных форм общения 
со сверстниками. Попадая в семьи сотрудников, у детей исчезает завеса 
некой таинственной жизни, которой живут другие люди в своих домах. 
Именно таким образом создаются оптимальные условия для формирования 
позиций о возможности благополучия семьи и семейных отношений, а 
также семьи как приоритетной ценности. 

Кроме того, осуществляется помощь выпускникам в связи с рожде-

нием ребенка. Главная цель сохранить детей в семьях выпускников, поддер-
жать молодую семью, прийти на помощь в трудный период самостоятельной 
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жизни, что позволяет уменьшить вероятность повторения судьбы своих ро-
дителей. Безусловно, огромную роль в подготовке к будущей семейной жиз-
ни выпускников детских домов и интренратных учреждений играет соци-
ально-психологическая и социально-педагогическая помощь. Но также не-
маловажную роль в подготовке детей-сирот и выпускников интернатных 
учреждений к созданию их будущей семьи играет и материальная сторона. 
Ибо сегодня огромное количество молодых людей решаются на создание 
семьи только при наличии некой материальной базы (постоянной работы, 
жилья и др.). В случае детей-сирот за данную сторону социальной помощи от-
вечает социальное обеспечение и социальная защита. И здесь социальная по-
мощь ориентируется на Закон Республики Беларусь «О гарантиях по социаль-
ной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  
от 21 декабря 2005 года № 73-З. В данном Законе закрепляются основопола-
гающие права данной категории детей, которые являются приоритетными для 
формирования будущей самостоятельной жизни детей-сирот. 

Так, например, закрепляется право внеконкурсного зачисления на обу-
чение за счет средств республиканского или местных бюджетов в государ-
ственные учреждения, обеспечивающие получение профессионально-
технического, среднего специального и высшего образования. Также, благо-
даря данному законодательному акту определяется жилищный вопрос вы-
пускников интернатных учреждений, то есть в Законе закрепляются гарантии 
на право внеочередного предоставления жилого помещения социального 
пользования, а также право во внеочередном получении льготных кредитов, 
субсидий и иных форм государственной поддержки для строительства или 
приобретения жилья. 

Таким образом, необходимо отметить, что вся социальная работа с 
детьми-сиротами направлена, в первую очередь, на создание оптимальных 
и комфортных условий для подготовки их к будущей самостоятельной 
жизни вне того учреждения, где они провели свое детство. И наиболее 
приоритетным моментом здесь же является формирование мотивации на 
создание своей собственной семьи, благополучной семьи, которая бы от-
личалась от той, из которой ребенок попадает в детский дом или школу-
интернат. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К СЕМИНАРАМ 

 

Тема 1 

Социология образования как отрасль социологической науки  

 

1 Объект, предмет и область познания социологии образования. 

2 Основные категории социологии образования. 

3 Развитие социологии образования как отдельной отрасли научно-

го знания. 

4 Мировое образовательное пространство – история и современ-

ность. 

5 Основные проблемы современного образования. 

6 Структура образования в Республике Беларусь. 

Список литературы 

1. Бабосов, Е.М. Социокультурные основания гуманитаризации обра-

зования в обществе переходного типа / Е.М. Бабосов // Вышэйшая школа. – 

1997. – № 4. 

2. Бабосов, Е.М. Прикладная социология / Е.М. Бабосов. – Минск, 

ТетраСистема, 2000. 

3. Бестужев-Лада, И.В. К школе XXI века / И.В. Бестужев-Лада. – М., 

1988. 

4. Бордовская, Н.В. Педагогика / Н.В. Бордовская, А.А. Реан. – СПб.: 

Питер, 2000. 

5. Нечаев, В.Я. Социология образования / В.Я. Нечаев. – М., 1998. 

6. Реан А.А. Социальная педагогическая психология / А.А. Реан,  

Я.Л. Коломинский. – М.: Питер, 2000. 

7.  Саймон, Б. Общество и образование / Б. Саймон. – М., 1989. 

Рефераты 

1. Эмиль Дюркгейм и его понимание проблем образования. 

2. Педагогическая система Д. Дьюи. 

3. Развитие социологии образования в ХХ веке.  

4. Актуальные вопросы социологии образования.  

 

Тема 2 

Образование как социальный институт и система 

 

1. Понятие «образование», образование как социальный институт. 

2. Образование как система и процесс. Структура образования в 

Республике Беларусь. 

3. Образование и культура. 
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4. Трансформация белорусского общества и реформы образования. 

5. Болонская система: понятие, принципы, история. 

6. Вступление Республики Беларусь в Болонский процесс.  

Список литературы 

1. Бабосов Е.М. Социокультурные основания гуманитаризации об-

разования в обществе переходного типа / Е.М. Бабосов // Вышэйшая шко-

ла. – 1997. – № 4. 

2. Бабосов, Е.М. Прикладная социология / Е.М. Бабосов. – Минск: 

ТетраСистема, 2000. 

3. Бестужев-Лада, И.В. К школе XXI века / И.В. Бестужев-Лада. – М., 

1988. 

4. Бордовская, Н.В. Педагогика / Н.В. Бордовская, А.А. Реан. – 

СПб.: Питер, 2000. 

5. Нечаев, В.Я. Социология образования / В.Я. Нечаев. – М., 1998. 

6. Саймон, Б. Общество и образование / Б. Саймон. – М., 1989. 

Рефераты 

1. Вступление РБ в Болонскую систему: за и против. 

2. Система образования в … (любой стране на ваш выбор, детально 

описать структуру образования, количество лет обучения, количество 

школ, ВУЗов, систему преподавания и контроля знаний). 

 

Тема 3 

Личность в системе образования  

 

1. Социология личности. Человек. Личность. Индивидуальность. 

2. Теории развития личности. 

3. Детерминанты процесса формирования и развития личности. Об-

разование, социализация и развитие личности. 

4. Социальная структура личности. 

5. Типы личности. Типология К.Г. Юнга.  

Список литературы 

1. Чередниченко, Г.А. Личные планы выпускника средних учебных заве-

дений / Г.А. Чередниченко // Социологические исследования. – 2001. – № 12. 

2. Шереги, Ф.Э. Социология образования: прикладные исследования / 

Ф.Э. Шереги. – М.: Aсademia, 2001. 

3. Шереги, Ф.Э. Социология образования: прикладной аспект /  

Ф.Э. Шереги, В.Г. Харчева, В.В. Сериков. – М.: ЮРИСТЪ, 1997. 

4. Девятых, С.Ю. Введение в социологию образования и воспитания / 

С.Ю. Девятых, О.В. Данич. – Витебск: Изд-во ВГУ, 2005. 
 

http://rggusf.ru/organizatsionnoe/protsess-formiro.html 

http://tvoiuspeh7.ru/factori-vliyayuchie-na-formirovanie.html 

http://www.irbis.vegu.ru/repos/11811/HTML/10.htm 

http://www.irbis.vegu.ru/repos/11811/HTML/10.htm
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Рефераты 

1. Роль личности в образовании. 
2. Возможности образования по социальной адаптации (история  

Х. Келлер и т.д.) 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Келлер,_Хелен_Адамс 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Скороходова,_Ольга_Ивановна 
http://suvorov.reability.ru/ 
 

Тема 4 
Социология молодежи  

 
1. Социология молодежи как специальная социологическая дисци-

плина. 
2. Молодежь как социальная группа. Проблемы молодежи как спе-

цифической социально-демографической группы. 
3. Система ценностей современной молодежи. 
4. Протестные формы молодежной культуры. 
5. Государственная молодежная политика в Республике Беларусь. 

Список литературы 

1. Волков, Ю.Г. Социология молодежи: учеб. пособие / Ю.Г. Вол-
ков, В.И. Добреньков; под ред. проф. Ю.Г. Волкова. – Ростов н/Д, 2001. 

2. Головатый, Н.Ф. Социология молодежи: курс лекций / Н.Ф. Го-
ловатый. – К., 1999. 

3. Иконникова, С.Н. Молодежь: социологический и социально-
психологический анализ / С.Н. Иконникова. – М., 1998. 

4. Зубок, Ю.А. Социальная интеграция молодежи в условиях неста-
бильного общества / Ю.А. Зубок. – М., 1998. 

5. Ковалева, А.И. Социология молодежи. Теоретические вопросы / 
А.И. Ковалева, В.А. Луков. – М.: Социум, 1999. 

6. Кузнецова, В.Н. Социология молодежи: учебник / В.Н. Кузнецо-
ва. – М.: Гардарики, 2007. 

7. Социология молодежи: учебник / под ред. В.Т. Лисовского. – 
СПб., 1996. 

8. Садриев, М.М. Социология молодежи: учеб. пособие / М.М. Сад-
риев. – Уфа, 2005. 

9. Чупров, В.И. Социальное развитие молодежи. Теоретические и 
прикладные проблемы / В.И. Чупров. – М.: Социум, 1994. 

10. Чупров, В.И. Молодежь в общественном воспроизводстве: про-
блемы и перспективы / В.И. Чупров, Ю.А. Зубок. – М., 2000. 

Рефераты 
1. Социология молодежи: вчера, сегодня, завтра. 
2. Молодежные субкультуры: понять нельзя запретить. (Запятую по-

ставьте по своему выбору.) 
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3. Молодежная проблематика в культуре: обзор произведений XXI века 
про молодежь (фильмы, романы, статьи, основное условие – напечатаны 
(появились) после 2000 года).  

4. Поколение Х, Y, Z, Generation MeMeMe, что дальше? 

 

Тема 5 

Образование и проблемы семьи  

 

1. Проблемы современной семьи. 

2. Основные законодательные акты Республики Беларусь по про-

блемам семьи. 

3. Взаимодействие семьи и школы в процессе социализации личности. 

4. Неполные семьи как социальная проблема. 

5. Особенности социализации детей из «трудных» и «проблемных» 

семей. 

6. Прогнозирование изменений в семейно-брачных отношениях. 

Будущее семьи и образование. 

7. Освоение гендерной роли в процессе образования. Формирование 

гендерных стереотипов в процессе обучения в школе и семье. 

Список литературы 

1. Филиппов, Ф.Р. Социология образования / Ф.Р. Филиппов. – М.: 

Наука, 1980. 

2. Социология образования перед новыми проблемами. – М.–Омск: 

Журнал РАН «Социологические исследования», 2003. 

3. Осипов, A.M. Общество и образование. Лекции по социологии об-

разования / А.М. Осипов. – Новгород: Изд-во НовГУ им. Ярослава Мудро-

го, 1998. 

4. Нечаев, В.Я. Социология образования / В.Я. Нечаев. – М., Изд-во 

МГУ, 1992. 

5. Зиятдинова, Ф.Г. Социальные проблемы образования / Ф.Г. Зият-

динова. – М.: Рос. гос. ун-т, 1999. 

6. Григорьев, С.И. Неклассическая социология образования начала XXI 

века / С.И. Григорьев, Н.А. Матвеева. – Барнаул: Изд-во АРНЦ СО РАО, 2000. 

7. Образование, которое мы можем потерять. Сборник / под общ. 

ред. академика В.А. Садовничего. – М.: Изд-во МГУ, 2002. 

 

Тема 6 

Социальная дезадаптация и девиантное поведение детей  

и подростков. Сиротство как социальная проблема 

 

1. Понятие девиантности. Основные виды девиации. 

2. Причины девиации и различные теории их объяснения. 

3. Подростковая преступность в Республике Беларусь.  

http://sdo.vsu.by/mod/glossary/showentry.php?courseid=2570&eid=37067&displayformat=dictionary
http://sdo.vsu.by/mod/glossary/showentry.php?courseid=2570&eid=37067&displayformat=dictionary
http://sdo.vsu.by/mod/glossary/showentry.php?courseid=2570&eid=37064&displayformat=dictionary
http://sdo.vsu.by/mod/glossary/showentry.php?courseid=2570&eid=37067&displayformat=dictionary
http://sdo.vsu.by/mod/glossary/showentry.php?courseid=2570&eid=37064&displayformat=dictionary
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4. Сиротство как социальная проблема. Профилактика социального 

сиротства в РБ.  

5. Ювенальная юстиция: за и против. 

Список литературы 

1. Волков, Ю.Г. Социология молодежи / Ю.Г. Волков [и др.]. – Ро-

стов н/Д: Феникс, 2001. 

2. Добреньков, В.И. Возрасты человеческой жизни / В.И. Добрень-

ков, А.И. Кравченко // Фундаментальная социология: в 15 т. – М.: ИНФРА-

М, 2005. – Т.9, разд. 4: Подростки и молодежь. 

3. Андреева, Г.М. Социальная психология / Г.М. Андреева. – М., 

1988. – 430 с.  

4. Бадмаев, С.А. Психологическая коррекция отклоняющегося по-

ведения школьников / С.А. Бадмаев. – М.: Магистр, 1997. – 250 с.  

5. Березин, С.В. Наркомания глазами семейного психолога /  

С.В. Березин, К.С. Лисецкий. – СПб.: Речь, 2005. – 240 с.  

6. Братусь, Б.С. Аномалии личности / Б.С. Братусь. – М., 1988. – 301 с.  

7. Волков, Д.В. Анализ концепции девиантного поведения несо-

вершеннолетних / по материалам США и Великобритании: дис. … канд. 

пед. наук. – Рязань, 2001. – 190 с. 

8. Вульфов, Б.З. Интересы и потребности современных детей и под-

ростков / Б.З. Вульфов [и др.]. – СПб.: Каро, 2007. – 144 с. 

9. Гонеев, А.Ю. Основы коррекционной педагогики: учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений / А.Ю. Гонеев, Н.И. Лифинцева,  

Н.В. Ялпаева; под ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия, 1999. – 280 с.  

10. Грошева, Р.Н. Девиантные подростки-мальчики и уличная под-

ростковая субкультура / Р.Н. Грошева // Материалы V Городской научно-

практической конференции молодых ученых и студентов учреждений 

высшего и среднего образования городского подчинения. – М.: МГППУ, 

2006. – 320 с.  

11. Гурвич, И.Н. Уровни и модели употребления алкоголя подрост-

ками / И.Н. Гурвич // Мир детства. – 2002. – № 2. – С. 24–31.  

12. Дети группы риска в общеобразовательной школе / под ред.  

С.В. Титовой. – СПб.: Питер, 2008. – 240 с. 

Рефераты 

1. Молодежная девиация: как с ней бороться? 

2. Опекунские семьи и семейные детдома: лучшие формы замещаю-

щей семьи? 

3. Проблемы социальной адаптации выпускников детских домов. 

4. Сексуальное просвещение в школе: обязательное, по выбору, нет 

(нужное подчеркнуть). 
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Тема 7 

Стратегические проблемы формирования  

образовательного потенциала общества в ХХI веке 

 

1. Образовательный потенциал в перспективе построения новой со-

циальной стратификации общества. Тенденции развития образовательного 

потенциала. 

2. Противоречия развития образовательного потенциала. Феминиза-

ция образования, урбанизация, имущественное расслоение как факторы 

дифференциации образовательного потенциала.  

3. Функциональная неграмотность населения: развитие системного 

кризиса общества.  

4. Общекультурная неграмотность как проблема XXI века.  

5. Проблемы гуманизации и гуманитаризации образования. Недостатки 

социогуманитарного образования в средней и высшей школе.  

6. Открытые проблемы педагогической этики. 

Список литературы 

1. Волков, Ю.Г. Социология молодежи / Ю.Г. Волков [и др.]. – Ро-

стов н/Д: Феникс, 2001.  

2. Гальмак, А.М. Педагогические реформы: за и против /  

А.М. Гальмак // Социология. – 1/2014. – С. 100–106. 

3. Запесоцкий, А.С. Философия образования и проблемы современ-

ных реформ / А.С. Запесоцкий // Социология. – 1/2013. – С. 40–49. 

4. Зборовский, Г.Е. Социология образования / Г.Е. Зборовский,  

Е.А. Шуклина. – М.: Гардарики, 2005. – 384 с. 

5. Новик, Е.Н. О Болонском процессе и действительных проблемах 

образования / Е.Н. Новик // Социология. – 2013. – № 3. – С. 83–97. 

6. Шамякина, Т.И. Проблемы образования с позиции филолога /  

Т.И. Шамякина // Социология. – 2014. – № 1. – С. 87–97. 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Объект и предмет социологии образования. 

2. Взаимосвязь категорий «образование», «воспитание», «учение», 

«обучение». 

3. Роль социальных исследований в развитии образования. 

4. Предпосылки возникновения и развития социологии образования. 

5. Теоретические направления в социологии образования. 

6. Развитие социологии образования в России и Беларуси. 

7. Институциональный анализ образования. 

8. Образование как социальная система. 

9. Соотношение функций и социального заказа к системе образования. 

10. Взаимосвязь системы образования с социальной структурой об-

щества. 

11. Экономические функции образования в обществе. 

12. Функции образования в социально-политической сфере. 

13. Функции образования в сфере культуры. 

14. Методологическая роль социологии образования. 

15. «Кризис образования» в социологической интерпретации. 

16. Социологический анализ элитарного образования. 

17. Учительство как социальная группа. 

18. Учащиеся как социальная группа. 

19. Студенчество как социальная группа. 

20. Социальные конфликты в системе образования. 

21. Развитие социологии образования в Европе и Америке. 

22. Семья как фактор социальной дифференциации в образовании. 

23. Болонская система: история и перспективы. 

24. Значение образования в социальном развитии общества, лично-

сти, социальной интеграции. 

25. Трактовки взаимосвязи социального неравенства и образования в 

социологических теориях XIX–XX веков. 

26. Особенности функционирования образования в современном мире. 

27. Критерии качества образования. 

28. Инновации в системе высшего образования в XX веке. 

29. Особенности развития образования в условиях трансформации 

белорусского общества. 

30. Концепции современного образования. 

31. Особенности зарубежных образовательных систем. 

32. Способы оптимизации сотрудничества школы и семьи в вопросах 

воспитания молодежи. 
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33. Социологические аспекты образования как феномена культуры и 

социального института. 

34. Социальные функции образования: сравнительно-исторический 

обзор. 

35. Социально-психологический аспект образования. Образование и 

личность. 

36. Образование в современном мире: историко-регионоведческий экс-

курс. 

37. Современное образование в Беларуси: структурные и количе-

ственные характеристики.  

38. Образование как фактор социальной дифференциации в совре-

менном обществе. 

39. Категория «качество образования» в современной системе выс-

шего образования. 

40. Проблемы развития негосударственного образования в Беларуси. 

41. Социальный портрет вузовского преподавателя в Беларуси: иде-

альная модель и реальность. 

42. Профессиональные стремления современного студенчества. 

43. Профессиональные стратегии преподавателей школы / вуза. 

44. Выпускники вузов на рынке труда в Беларуси. 

45. Кризисные явления в системе образования Беларуси: школа. 

46. Кризисные явления в системе образования Беларуси: вуз. 

47. Основные тенденции развития платного образования в Беларуси. 

48. Интеграция белорусского образования в мировой образователь-

ный процесс. 

49. Специфика развития социологии образования в постсоветский 

период.  

50. Функциональные подсистемы образования как социального ин-

ститута.  

51. Аспекты и уровни взаимодействия образования и культуры.  

52. Модели образования (традиционная, рационалистическая, фено-

менологическая, неинституциональная и др.).  

53. Современное мировое образовательное пространство: глобальные 

тенденции.  

54. Типология регионов по признаку взаимодействия образователь-

ных систем.  

55. Тенденции развития системы обучения в мире: «поддерживаю-

щее обучение» и «инновационное обучение».  

56. Специфика развития социологии образования в контексте не-

классических социологических парадигм. 

57. Уровни воспроизводства ценности образования в обществе.  

58. Образовательный потенциал в перспективе построения новой со-

циальной стратификации общества.  
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59. Феминизация образования, урбанизация, имущественное расслое-

ние как факторы дифференциации образовательного потенциала. 

60. Функциональная неграмотность населения: развитие системного 

кризиса общества.  

61. Экономические, институциональные, национально-государственные 

и личностные концепции функциональной неграмотности.  

62. Условия развития, источники существования и носители функци-

ональной неграмотности.  

63. Историческая относительность характеристик грамотности и об-

разованности.  
 

ТЕМЫ ЭССЕ 

 

1. Недостатки социогуманитарного образования в высшей школе. 

2. Курс «Социология образования» для студента: трудности и но-

вые возможности. 

3. Каким будет школьное образование через 20 лет? 

4. Каким будет высшее образование через 20 лет? 

5. Наилучший способ проведения семинарского занятия. 

6. Нужно ли давать студентам рефераты? Какова эффективность 

этого вида работы? 

7. Понятие совести в межличностном общении преподавателя и 

студента. 

8. Социальный портрет вузовского преподавателя в Беларуси: иде-

альная модель и реальность. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Предметная область познания социологии образования. 

2. Основные категории социологии образования. 

3. Развитие социологии образования как отдельной отрасли научно-

го знания. 

4. Мировое образовательное пространство – история и современность. 

5. Основные проблемы современного образования. 

6. Понятие «образование», образование как социальный институт. 

7. Образование как система и процесс. 

8. Образование и культура. 

9. Структура образования в Республике Беларусь. 

10. Трансформация белорусского общества и реформа образования. 

11. Образование, социализация и развитие личности. 

12. Социальная структура личности. 

13. Социально-экономические факторы, влияющие на развитие лич-

ности. 

14. Возрастная стратификация. 
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15. Социология молодежи. 

16. Конфликт «отцов» и «детей». Проблемы молодежи как специфи-

ческой социально-демографической группы. 

17. Протестные формы молодежной культуры. 

18. Социальная сущность и функции семьи. 

19. Проблемы современной семьи. 

20. Прогнозирование изменений в семейно-брачных отношениях. 

Будущее семьи. 

21. Освоение гендерной роли в процессе образования. Формирование 

гендерных стереотипов в процессе обучения в школе и семье. 

22. Понятие о дезадаптации и девиантном поведении детей и под-

ростков. Социально-психологический анализ неуспеваемости и отклоняю-

щегося поведения детей и подростков. 

23. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

24. Роль школы в предупреждении социальной дезадаптации детей и 

подростков. 

25. Характеристика проблемы социального сиротства. Особенности 

социализации детей-сирот. 

26. Законодательная база Республики Беларусь по проблемам соци-

ального сиротства. 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  
 

1. Дайте определение. 

Социология образования – это наука, изучающая   

  

  

  
 

2. Укажите номер правильного варианта ответа. 

Образование в качестве социального института, социальной системы, 

социального процесса и вида социокультурной деятельности является: 

1) объектом исследования социологии образования; 

2) объектом исследования педагогических дисциплин; 

3) предметом исследования социологии образования; 

4) предметом исследования педагогических дисциплин. 

3. Укажите номер правильного варианта ответа. 

В качестве самостоятельной научной дисциплины социология образо-

вания возникла: 

1) на рубеже XVIII–XIX вв.; 

2) в ХХ веке; 

3) на рубеже XIX–XX вв.; 

4) в XVIII в. 
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4. Укажите номер правильного варианта ответа. 

Основоположником социологии образования был: 

1) М. Вебер; 

2) П. Бурдье; 

3) Э. Дюркгейм; 

4)  Т. Парсонс. 

5. Установите соответствие. 
 

Функция образования: Ее сущность: 

1) функция социальной интеграции;  

2) функция социальной расстановки; 

а) социализация человека, стимулирование 

его саморазвития и самоподготовки; 

3) функция формирования и развития 

личности. 

б) превращение разнородного множества 

людей в единое общество путем изучения 

общего языка; 

 в) отбор молодежи для должностей и про-

фессий. 
 

6. Укажите номер правильного варианта ответа. 

Под неформальным образованием следует понимать: 

1) процесс обучения в системе специальных образовательных учре-

ждений и организаций; 

2) несистематизированное обучение индивида знаниям и навыкам в 

процессе общения с окружающей социальной средой. 

7. Укажите номер правильного варианта ответа. 

К латентным функциям социального института образования относятся: 

1)  взаимодействие с социальной структурой и обеспечение социаль-

ной справедливости; 

2)  уход за детьми и создание социальных связей; 

3)  передача культурных традиций и культурная инновация. 

8. Укажите номер правильного варианта ответа. 

В примитивных обществах дети обучались: 

1) в школах; 

2) в семьях; 

3) при церквях. 

9. Укажите номер правильного варианта ответа. 

Система бесплатного общего и профессионального образования сло-

жилась в России в: 

1) ХХ веке; 

2) ХIХ веке; 

3) XVIII веке.   

10. Дайте определение. 

Образование – это   
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11. Укажите номер правильного варианта ответа. 

Неформальное образование является важной составной частью: 

1) государственной политики; 

2) социализации; 

3) социальной расстановки. 

12. Укажите номер правильного варианта ответа. 

Экономическое воздействие населения на систему образования осу-

ществляется через: 

1) финансирование строительства учебных учреждений и издания 

учебников; 

2) вложение своих средств в образование своих детей; 

3) финансирование научных разработок в сфере образования. 

13. Установите соответствие: 
 

Тип 

образовательной системы 
Его сущность 

1) элитарное образование;  а) осуществление государственного контроля 

над всей системой образования; 

2) централизованное образование;  б) распространение высокоспециализированно-

го, гуманитарного знания, необходимого для 

вхождения в высшие слои общества; 

3) массовое образование; в) контроль за системой образования осуществ-

ляется на местном, региональном уровне; 

4) нецентрализованное образование г) распространение практических знаний в раз-

личных областях, необходимых для дальнейше-

го трудоустройства 
 

14. Укажите номер правильного варианта ответа. 

Образовательные учреждения, общности, складывающиеся в пределах 

этих образовательных учреждений, и учебный процесс являются: 

1) основными статусными позициями системы образования; 

2) основными элементами системы образования; 

3) основными задачами системы образования; 

4) основными тенденциями развития системы образования.  

15. Отметьте неверное утверждение относительно объекта со-

циологии образования. 

1) Объектом социологии образования является часть сферы образо-

вания: система образования, учебные заведения, социальные группы, кото-

рые включаются в действие институтов образования. 

2) Объектом социологии образования является вся сфера образования, 

т.е. система образования, учебные заведения, а также те социальные группы, 

которые включаются в действие институтов образования.  

3) Объектом социологии образования является вся сфера высшего 

образования, т.е. система образования, учебные заведения, а также те социаль-

ные группы, которые включаются в действие институтов образования. 
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4) Объектом социологии образования является вся сфера начального 

и среднего образования, т.е. система образования, учебные заведения, а 

также те социальные группы, которые включаются в действие институтов 

образования. 

16. Какая из перечисленных функций не относится к функциям 

образования как социального института? 

1) функция социализации; 

2) функция социальной мобильности; 

3) функция репрессивности; 

4) функция социальной селекции. 

17. Кто из ученых стоял у истоков социологии образования во 

Франции? 

1) Р. Будон; 

2) Э. Дюркгейм; 

3) Т. Парсонс; 

4) П. Бурдье; 

18. Кто из ученых стоял у истоков социологии образования в Гер-

мании? 

1) Л. Уорд; 

2) М. Вебер; 

3) Т. Кун; 

4) М. Шелер. 

19. Кому принадлежит авторство одного из первых европейских 

учебников по социологии образования? 

1) Д. Ливингстон; 

2) Д. Дьюи; 

3) К. Мангейм; 

4) Г. Зиммель. 
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