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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
В СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 
 
Аннотация. В статье рассматривается образование как важная подсистема современного общества, опреде-
ляющая развитие общества. Кризис образования, по мнению автора, существенно влияет на все подсистемы 
общества. Комплексный характер интеграции образовательной системы в общество включает два компонента: 
взаимодействие с работодателями и со студентами. Предметом рассмотрения является компенетностный под-
ход к современному образованию влияет на оба типа взаимодействия. Работодатели не заинтересованы в дея-
тельности образовательной системы в связи с низким уровнем зарплат преподавателей. Студенты, в свою оче-
редь, не удовлетворены практическим опытом, получаемым в процессе обучения. Кроме того, в современном 
российском обществе наличие диплома о высшем образовании не гарантирует адекватного трудоустройства. В 
статье предлагаются определенные пути решения проблемы – как относительно структуры образования, так и 
на уровне государственного управления сферой образования. 
 

Кризис образования в нашей стране все чаще заставляет задуматься о его базовых функциях в 
структуре государственной деятельности, о его ключевой роли в организации социального простран-
ства. Американский социолог Н. Постман подробно рассматривает, какую важную миссию несет об-
разование в зарождающемся капиталистическом, индустриальном обществе [3]. Для отдельного ин-
дивида – это важный переход от детства (безответственного, неосознаваемого, «биологического» су-
ществования) к взрослению (осознанному выбору жизненных стратегий). Для общества – это плав-
ная, бесконфликтная интеграция индивидов в социальное пространство, институализированная пере-
дача накопленных знаний новым поколениям.  

Важность институализации данного процесса в том, что она позволяет сохранить массу полезной 
информации, выработанной за всю историю человечества, а также делает предсказуемыми и не опас-
ными формы поведения разных индивидов, сохраняя последовательность их социальных практик.  

Даже то, что само институализированное образование – относительно недавнее открытие чело-
вечества (менее тысячи лет назад начинают появляться первые университеты), говорит о том, что это 
был один из важных моментов перехода к новому индустриальному, позже – постиндустриальному 
обществу [3]. Поэтому проблемы образования – это не мелкие недоразумения в отдельной подсисте-
ме социума, это недопустимые ошибки базового определения человеческих ресурсов и несут гло-
бальные последствия.  

Наиболее точно, на наш взгляд, роль системы современного образования в обществе выразил  
Ж.-Ф. Лиотар [2], чья оценка образования сильно повлияла на отношение к последнему в западных 
странах. Для Лиотара общество – «кибернетическая машина, которая работает на информации»  
[2. С. 47], а роль любой подсистемы (образования, например) в общественном механизме – нивелиро-
вать возможные социальные противоречия и способствовать отлаженной работе данной «машины». 
Этот философ постмодерна пересматривает вообще всю структуру научного знания, видя его цен-
ность в социальной эффективности, под которой подразумевается функциональность, полученной 
при образовании, информации. Практическая составляющая знания – вот, что важнее всего в новом 
постиндустриальном обществе. Его прагматизм четко выражен в следующей фразе: «в контексте ут-
раты легитимности (делегитимации) университеты и институты высшего образования подчиняются 
отныне требованию формирования компетенций, а не идеалов: столько-то врачей, столько-то препо-
давателей той или иной дисциплины, столько-то инженеров, столько-то администраторов и т. д. Пе-
редача знаний более не выглядит как то, что призвано формировать элиту, способную вести нацию к 
освобождению, но поставляет системе игроков, способных обеспечить надлежащее выполнение роли 
на практических постах, которые требуются институтам» [2. С. 118]. 

Из этого вытекают два следствия: утрата университетом своей автономности и зависимость от 
властей, а также меркантилизация высшего образования. Он, кстати, пишет и о необходимости двух-
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ступенчатой системы образования, где на первом (низшем) уровне будут учить тому, как добывать и 
создавать новое знание, а на втором – как его выгодно использовать в современном обществе. Мы не 
будем вдаваться в споры о правильности редукции знания к практической пользе (это тема отдельной 
статьи), тем более что реформы образования и введение в него компетентностного подхода вторят 
позиции Ж.-Ф. Лиотара. Попытаемся проанализировать, насколько соответствует ориентация на 
прагматизм образования реальной практике современных российских вузов.  

Обращение к образу общества-машины наталкивает нас на труд одного известного кибернетика 
Р. Ф. Абдеева [1]. Он, рассматривая, как действуют кибернетические и синергетические законы в со-
циальной системе, делает вывод о необходимости слаженного взаимодействия подсистем в информа-
ционном обществе. Последнее зависит от транспарентности социальных процессов, от прозрачности 
и гибкости информационных потоков в обществе: «интенсификация информационных процессов как 
выражение биологической и социальной активности людей, направленной на повышении живучести, 
является объективной исторической закономерностью» [1. С. 98]. Он пишет о том, что в правовом 
обществе (в качестве примера рассматривает ряд западных стран) государство – это сложная самоор-
ганизующаяся система, строящаяся по принципу «пяти колец», где помимо традиционного разделе-
ния властей, свойственного демократическим системам, большую роль в социуме играют власть ин-
формации и власть интеллекта – причем, две последние должны пронизывать все остальные. «Власть 
интеллекта реализуется жестким отбором в руководящие звенья всех уровней наиболее подготовлен-
ных, компетентных специалистов – во всех сферах законодательной, исполнительной, судебной и 
информационной» [1. С. 97].  

Когда речь заходит о кадровой подготовке в современном обществе – это разговор об образова-
тельной системе и ее эффективности. Р.Ф. Абдеев также упоминает о необходимости вложения 
больших капиталов в образовательную сферу.  

То есть важной миссией институализированного образования является передача полезных зна-
ний подрастающим поколениям, подготовка их к самостоятельной жизни в социуме. Для эффектив-
ности работы и оправдания своей роли в социальной системе, образование должно быть четко интег-
рировано в общество. Данная интеграция реализуется двояко: через передачу полезных знаний уча-
щимся и через востребованность дипломированных специалистов на рынке труда.  

Рассмотрим первый момент на примере кафедры журналистики Удмуртского государственного 
университета. Журналистика – сугубо практическая дисциплина и лучше опытного практика, рабо-
тающего в данной сфере (то есть, журналиста) знания по ней никто не даст. Однако практики не за-
интересованы работать в образовании по двум причинам (не раз озвученным ими мне лично): 

1. Низкий уровень зарплаты преподавателей, который никак не оправдывает их отвлечение от 
основной журналистской работы; 

2. Необходимость заполнять массу, ненужных с их точки зрения, бумаг, которой они лишены в 
своей практической деятельности.  

К тому же, престижность преподавательской деятельности в современной России неуклонно 
падает, так как должных капиталовложений в систему образования нет или они не расходуются нуж-
ным образом.  

Второй момент касается структуры нашего государства в целом. Это уже претензия не к системе 
образования, а к власти. Студенты вузов в большинстве случаев знают, что полученный ими диплом не 
гарантирует не просто работы по специальности (должным образом оплачиваемой), а работы вообще. 
Они выходят из стен вуза практически в никуда, без четких перспектив и гарантий (конечно, если ис-
ключить случаи, когда учащийся нашел работу еще во время процесса образования или его выгодно 
устроили родственники). Взаимодействия с работодателями нет по, уже указанным, причинам, да и в 
государственные учреждения бывших выпускников (не будем брать коммерческую сферу, она работает 
по иным законам), как правило, берут или на очень низкую зарплату, или «по знакомству».  

Есть еще один редко озвучиваемый аспект современного образования. Вузы заинтересованы в 
финансировании бюджетных мест. А также в «платниках» – студентах, которые сами оплачивают 
свое образование. Что ставит руководство вуза перед проблемой сохранения учащихся любой ценой. 
Это приводит к тому, что преподаватели (ставка которых напрямую зависит от определенного коли-
чества студентов) или вынуждены ставить зачет, закрыв глаза на отсутствие знаний у учащегося, или 
принимать постоянные пересдачи зачета по многу месяцев. У некоторых студентов сдача долгов от-
тягивается по полгода (недопустимая ситуация для образования вообще!). У данной порочной прак-
тики есть два ужасных следствия: 
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1. Студенты, понимая, что исключать их все равно не будут, перестают учиться и сдавать 
«долги» (просто числясь в списках, пока не получат диплом). 

2. Работодатели, постоянно сталкиваясь с неквалифицированными специалистами, сами начи-
нают скептически относиться к дипломам отдельных вузов.  

Выход из сложившейся ситуации, на наш взгляд, возможен. Подытоживая, мы выделяем не-
сколько важных моментов, которые позволят эффективно интегрировать образование в социальную 
структуру (здесь мы сознательно опускаем компетенцию преподавателей, важность-неважность от-
дельных дисциплин, необходимость улучшения технической базы университетов и пр., потому что в 
одной статье все нюансы образовательной системы сложно охватить): 

1. Во-первых, в образовании сейчас наиболее важен экономический фактор, грубо говоря, не-
обходимо (в разы!) повысить зарплаты преподавателям университетов. Это позволит сделать работу 
преподавателя уважаемой, более статусной, а также привлечь новые кадры (практиков) к процессу 
образования. 

2. Во-вторых, вводя стобалльную систему оценивания, не превращать ее в декоративный эле-
мент образования, а дать ей работать в полную силу. То есть недобравших нужные баллы студентов 
следует исключать, а не давать им пересдавать один и тот же предмет по много раз! Тогда возникнет 
необходимый кадровый отсев, и документ о полученном образовании действительно будет что-то 
значить. 

3. В-третьих, роль государства в улучшении взаимодействия образования с другими социаль-
ными подсистемами, конечно же, огромна. На государственном уровне нужно решать проблему вос-
требованности квалифицированных кадров, например, не брать на руководящие должности людей 
без хорошего гуманитарного образования (знания общественных наук), исключив тем самым, всякое 
кумовство и клановость в самой государственной структуре.  

Следование этим трем направлениям, как нам кажется, должно существенно улучшить качест-
во образования, повысить статус самих университетов, а их выпускникам позволить применять полу-
ченные знания на практике.  
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PROBLEMS OF INTEGRATING THE EDUCATIONAL SYSTEM INTO MODERN RUSSIAN SOCIETY 
 
Abstract: 
The article considers education as an important subsystem of modern society, on which the development of the society 
as a whole depends. The crisis of education, in our opinion, strongly affects all subsystems of society. The complexity 
of integrating the educational system into society consists of two components: interaction with employers and interac-
tion with students. We consider how the introduction of a competent approach in modern education has influenced both 
types of interactions. 
Employers (practitioners) are not interested in working in the educational system because of the low level of salaries of 
the teaching staff. 
Students, in turn, are dissatisfied with the lack (or minimal availability) of practical experience in the course of training. 
In addition, in modern Russian society, the existence of a diploma of higher education does not guarantee adequate em-
ployment. 
We offer a number of solutions – both in the structure of education and at the state level – which, it seems to us, will 
help to get rid of the existing problems. 




