
Между тем, важно, чтобы профессиональные знания не вытесняли об-
щечеловеческие ценности, умение ориентироваться в сложных хитроспле-
тениях современных общественных процессов, которые намного сложнее 
процессов технологических. Специалист – это человек, обладающий широ-
ким мировоззренческим горизонтом. В свое время М. Шелер обращал внима-
ние на то, что «образование – это не «учебная подготовка к чему-то», к про-
фессии, специальности, ко всякого рода производительности, и уже тем бо-
лее образование существует не ради такой учебной подготовки» [3, с.31]. 

Значимость социально-гуманитарного знания состоит в его непосред-
ственной обращенности к миру человека, системе базовых ценностей и 
смысловой сфере его бытия в современном обществе. 
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На протяжении всего периода существования человечества семья за-
нимала важную, онтологически неотъемлемую роль в жизни любого чело-
века. С момента рождения человека семья становится первоочереднои  
структурнои  частью общества, с которои  он сталкивается, представляя со-
бои  основу здоровои  социальнои  жизни в любом из обществ мира. 

Главнои  причинои  обособления и выделения института семьи из мно-
жества других считается его представление в качестве носителя культурных 
идеалов, наследуемых личностью в процессе социализации. 

Один из великих ученных социологов современности Энтони Гидденс 
пишет, что семья является группои  людеи , связанных прямыми родствен-
ными отношениями, взрослые члены которои  берут на себя ответственность 
по уходу за детьми. [2] 

Однако, в научном понимании семья является не только адаптацион-
нои  единицеи , но и комплексным функционалом, по причине наличия мно-
гих социальных источников для анализа личности, его круга общения, обще-
ства в широком понимании. Стоит отметить, что все анализы и исследования 
возможны исключительно благодаря изучению направлении  социокультур-
ных ориентиров семьи, начиная с прошлого, и до настоящего времени. 



В историческом процессе семеи ные ценности нашли отклик и под-
держку в различных аспектах, таких как традиции и религия, тем самым 
были неуязвимы для вмешательств извне, так как находились под защитои  
данных институтов. 

Все же с течением времени институт семьи претерпевал изменения. При-
чинои  этому послужили эпоха просвещения, периоды модернизма и индустри-
ализации. Одним из сокрушительных этапов стал модернизм, новыи  образ вос-
приятия мира и появление альтернативных способов интерпретации традици-
онного мира стали причинои  эрозии ценностеи , ранее защищавших семью.  

На данном этапе семья сохраняет некоторую часть своих ценностных 
ориентиров, но вместе с тем претерпевает значительные изменения, связан-
ные не только с изменением института семьи в целом, но и с изменением, рас-
творением и трансформациеи  каждои  личности внутри данного института. 

Однако, причинои  актуализации даннои  темы является вынесение на 
повестку дня вопроса о том, как сложится дальнеи шая судьба института се-
мьи, сможет ли институт трансформироваться без сильного урона для своеи  
ценностнои  базы, и возможно ли его сохранение в целом.  

Первоочереднои  причинои  для беспокои ства служит фактор измене-
ния потребностеи  человека в рамках нынешнего времени.  

Данную проблему в своих работах затрагивает кандидат психологиче-
ских наук Краи нюков Сергеи  Владимирович. В своеи  статье «Влияние совре-
менных технологии  на картину мира человека» [3] он пишет, что личност-
ныи  анализ человека, проводимыи  в рамках психологии невозможен без по-
нимания и анализа механизмов культурно-исторических условии  в которых 
находился человек на протяжении всеи  своеи  жизни. Он подчеркивает, что 
эти исследования проходят в рамках историко-эволюционных подходов. В 
своеи  работе он так же говорит о том, что технологическии  прогресс в неко-
тором роде можно назвать «психотехнологиеи » по причине влияния всех 
новшеств на сознание, мировоззрение и взаимоотношения людеи . 

Проблема информатизации стала настолько актуальнои  в жизни об-
щества, что о неи  стали писать не только философы и историки, но и авторы 
художественнои  литературы. Так, в своем произведении «Generation «П»» [4] 
Виктор Пелевин пишет, что в наше время люди узнают о том, что им нужно 
думать и делать из средств массовои  информации, и в погоне за новостями 
теряют собственное мировосприятие и мироощущение. 

Об этом так же пишет Хорошилов Д. А. Он считает, что в наше время 
нужно говорить не только о влиянии информации, но и о трансформации со-
циального познания посредством данного влияния. [5] 

Основываясь на даннои  информации, мы можем прии ти к выводу о 
том, что сознание людеи  попадает под влияние информационных технологи, 
тем самым искажает целостное восприятие мира, которое существовало, до 
«эрозии» традиции .  

В современном обществе родственные связи и социальная солидар-
ность потеряли былую значимость из-за изоляции традиции  и религии, при-
чинои  тому служит возникновение индивидуализма и его распространение. 



С каждым днем тенденция индивидуализма набирает обороты, людеи  
с неограниченнои  свободои  и новым прототипом мышления становится все 
больше, однако «новыи » мир предполагает изоляцию индивида от общества 
и социоморальных ценностеи , людеи , находящихся под общим знаменате-
лем традиции , религии и семеи ных ценностеи , становится меньше. 

Однако, Герберт Спенсер в теории «дарвинизма» считает, что наиболь-
шее развитие человека возможно при сохранении ранее достигнутых ре-
зультатов с помощью сплоченности и концентрации общества, не нанося 
вреда традиционным институтам. 

Социальные нормы являются не просто набором правил, обеспечива-
ющих социальныи  порядок, они в свою очередь служат источником, произ-
водящим социальные ценности. Доверие, возникающее из этого источника, 
является социальным элементом, обязательным для личности. Однако, от-
сутствие этого вызывает недоверие не только к социуму, но к самои  семье в 
целом. Недоверие личности к социуму служат причинои  распада семеи .  

Посредством распространения прогресса во всех его проявлениях, ин-
ститут семьи претерпел радикальные изменения и утратил свои большую 
часть своих основ.  

В традиционныи  период религия и традиции были защитниками ин-
ститута семьи, но с приходом периода просвещения и секуляризации, пред-
полагавших, главенство разума в жизни людеи  и очищении общества от ре-
лигии, посредством этих деи ствии  институт семьи стал уязвимым для внеш-
них факторов. Одним из разрушительных внешних факторов стала промыш-
ленная революция.  

Промышленная революция перевернула сознание людеи  и сложивши-
еся порядки с ног на голову, потребовав перестрои ки социальнои  структуры 
по своим требованиям. А.И. Антонов [1] в своеи  работе отмечает, что наибо-
лее отличительные черты семьи сложились в период перехода доиндустри-
альных обществ к индустриальным. В дополнение к этому экономические 
явления, такие как урбанизация и миграция, стали причинои  семеи нои  без-
домности в современныи  период. 

Исходя из этого мы можем прии ти к выводу о том, что на современном 
этапе в период информатизации институт семьи претерпевает значитель-
ные изменения, однако не прекращает своего существования и функциони-
рования на социальнои  основе. Выдвигаемая материалистами идея о выми-
рании института семьи отражает истину, однако фактом остается то, что ин-
ститут семьи находится в процессе трансформации и модернизации, сталки-
ваясь с изменившимися потребностями людеи . 
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Направленность современного общества на гуманизацию системы об-
разования обусловила рост интереса части исследователей к феномену про-
фессиональной востребованности личности. 

Одним из условий, способствующих гуманизации системы образова-
ния, является опора на диалог в ходе учебного процесса. При этом особое зна-
чение приобретает среда, способствующая «саморазвитию личности и в ко-
торой реализуется и развивается не только личность ученика, но и личность 
учителя» [2, с. 100]. 

Диалог подразумевает уважение и взаимопринятие позиции каждого 
участника. Для педагога эффективность общения сказывается не только на 
саморазвитии его личности, но и на создании ценностного отношения к себе 
и преподаваемому предмету [2]. Оценка деятельности может выражаться в 
уровне профессиональной востребованности, то есть удовлетворенности пе-
дагога своим положением в профессии и принятием его [педагога] другими 
людьми как специалиста-профессионала, достойного признания и уважения 
за свою работу [3]. 

Низкий уровень востребованности деструктивно сказывается на лич-
ности педагога, что выражается в размытости представления о себе как про-
фессионале, болезненном переживании собственной профессиональной не-
реализованности и ненужности его труда другим участникам образователь-
ного процесса. Негативное самоотношение препятствует развитию лично-
сти и не дает поводов к принятию позиции окружающих относительно лич-
ности педагога и его деятельности: 

– позитивное отношение окружающих к деятельности педагога с низ-
кой профессиональной востребованностью будет диссонировать с его само-
отношением, поэтому возникают проблемы с его принятием; 

– негативное и даже нейтральное отношение – усугубляет у педагога 
ощущение незначимости собственной профессиональной деятельности, что 
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