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Основная цель данной статьи состоит в том, чтобы выявить социокультурные функции современного 
образования. В настоящее время происходит модернизация всего российского общества, в том числе и систе-
мы образования. Ретроспективный анализ показывает, что во все эпохи, независимо от социального строя, 
основная задача образования заключалась в формировании личности, которая необходима соответствующей 
социальной реальности. Современная эпоха характеризуется сложными процессами как в нравственной, 
так и в социальной области. Кроме того, огромную роль играет цифровая трансформация современного 
общества. В связи с этим наиболее востребованными являются воспитательная, мировоззренческая, раз-
вивающая, просветительская функции, функция формирования финансовой грамотности, а также правовая 
функция образования. Воспитательная функция должна быть направлена на формирование нравственного 
облика современного гражданина; мировоззренческая – на формирование научного мировоззрения и на вы-
работку критического отношения к квазинаучным формам культуры; развивающая – на формирование все-
сторонне развитой личности, выработку умения мыслить нешаблонно; просветительская – на знакомство 
с современной техникой, которая используется в повседневной жизни и в дистанционном обучении, с целью 
наиболее полной адаптации к современной цифровой и информационной среде; функция формирования 
финансовой грамотности – на обеспечение умения правильно распоряжаться своими деньгами; правовая – 
на формирование правил поведения в сетевом общении как с точки зрения коммуникации с друзьями, так 
и с точки зрения безопасности.
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The main purpose of this article is to identify the socio-cultural functions of modern education. Currently, 
the entire Russian society including the education system is undergoing renewal. Looking back, we see that at 
all times, the education has been primarily concerned with forming a personality required by the existing social 
reality. The contemporary era is characterized by complex processes in both the moral and social fields. In addition, 
the digitalization of modern society plays a huge role. In this regard, the formative, ideological, developing and 
instructive functions are the most in demand, as well as the function of forming financial awareness, and also 
the legal function of education. The formative function should be focused on molding the moral character of the 
modern citizen; the ideological one should be concerned with the formation of scientific thinking and with instilling 
an antidote against quasi-scientific forms of culture; the developing function is about building a well rounded 
personality capable of thinking outside the box; the instructive function is aimed at developing skills to cope with 
modern technologies used in everyday life and in distance learning in order to most fully adapt students to modern 
digital and information environment; forming financial awareness means to teach one to properly use one’s money; 
the legal function implies the knowledge of behavior code, the netiquette, both in terms of communication with 
friends and in terms of security.
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В настоящее время в российском обще-
стве происходят кардинальные перемены: 
бурное развитие техники, информатизация, 
цифровая трансформация общества ведут 
к изменениям привычного уклада жизни. 
Естественно, это не могло не отразиться 
и на современном образовании. Как от-
мечает в диссертационном исследовании 
И.И. Яковлева, «современное отечественное 
образование, тесно связанное с условиями 
постиндустриального развития, находится 
в поиске взаимодействия с аксиологической 
реальностью» [1, с. 3].

Происходит переоценка ценностей, 
но при этом меняются не только аксиологи-
ческие ориентиры, но и все социокультур-
ное пространство. В связи с этим на образо-

вание ложится особая миссия: претерпевая 
изменения на фоне изменяющейся реально-
сти, оно должно сохранить все положитель-
ное, накопленное веками, и в то же время 
сформировать личность, способную адап-
тироваться и найти свое место в современ-
ной реальности. 

Важно осознавать, что происходит 
трансформация самой системы образова-
ния. «Последние нововведения касаются 
отмены традиционной системы школьного 
преподавания, внедрения новых образо-
вательных стандартов» [2, с. 69]. В связи 
с этим возникает необходимость формиро-
вания инновационных компетенций у педа-
гогов, и при этом трансформируются функ-
ции современной образовательной системы. 
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Целью данной работы является выявле-
ние социокультурных функций современ-
ного образования. 

Материалы и методы исследования
Для решения поставленной цели ис-

пользовались общенаучные методы, в пер-
вую очередь анализ и синтез, также прин-
ципы историзма и системного подхода, 
которые позволили рассмотреть станов-
ление системы образования в ретроспек-
тиве, начиная с первобытного общества 
и до наших дней. Методология научно-ис-
следовательских программ, разработанная 
И. Лакатосом в середине прошлого века [3] 
и модернизированная для современных реа-
лий В.Е. Пеньковым [4], позволила рассмо-
треть эволюцию образовательной системы 
в процессе развития земной цивилизации. 
Функциональный подход дал возможность 
выявить социокультурные функции совре-
менного образовательного процесса. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Если рассмотреть становление образо-
вательной системы начиная с древнейших 
времен, то можно заметить, что обучение 
и воспитание человека всегда соотносились 
с развитием и требованиями социума. 

В первобытном обществе появился так 
называемый «институт учительства», на-
правленный на поддержку пожилых людей, 
способных нести знания молодому поколе-
нию. Именно это стало главным отличием 
человека от животных и дало возможность 
Нomo sapiens стать доминирующим разум-
ным видом на планете. 

В эпоху Античности образование стано-
вится на уровень государственной полити-
ки. Так, Платон утверждал, что воспитание 
молодого поколения должно быть постав-
лено на государственный уровень. Причем 
он утверждал, что на первое место необхо-
димо ставить воспитание воина, что было 
необходимостью для сохранения самого го-
сударства [5]. 

В Древней Греции существовали две 
системы воспитания воинов: спартанская 
и афинская. Спартанская система во гла-
ву угла ставила физическое воспитание, 
все остальное изучалось только для того, 
чтобы иметь самые простые навыки жиз-
недеятельности, по словам Плутарха, «то, 
без чего нельзя обойтись». Афинская систе-
ма также была направлена на формирование 
воинов, но дополнительно ставилась цель 
обеспечить гармоничное физическое разви-
тие. Особое место в этой системе занимала 
идея соревнования, при котором в спаррин-
гах отрабатывались различные умения и на-

выки, необходимые воинам для сохранения 
жизни в случае защиты от врагов. 

Подобная тенденция наблюдалась 
и в восточных странах, в частности в Ин-
дии и в Китае. На первое место ставилось 
физическое развитие человека, что было не-
обходимостью для существования древних 
цивилизаций. 

В Средневековье основная задача своди-
лась к воспитанию рыцарей, и только в эпо-
ху Возрождения и в Новое время появилась 
методология в современном понимании 
этого слова, на основе чего были разработа-
ны методы научных исследований, что от-
разилось и на образовании того времени.

Один из представителей эпохи Воз-
рождения Эразм Роттердамский впервые 
назвал педагогику самостоятельной наукой 
и верил, что гармоничное развитие чело-
веческой личности должно состоять из ин-
теллектуального уровня, нравственности 
и сформированных религиозных взглядов. 
Выдающиеся педагоги того времени Я.А. Ко-
менский и Ж.Ж. Руссо в образовании при-
держивались принципа природосообразно-
сти, согласно которому развитие человека 
должно идти «благодаря саморазвитию, на-
силие чуждо природе вещей» [6]. Человек 
должен развиваться в гармонии с природой, 
на основе своих жизненных потребностей, 
а не под внешним воздействием. Именно 
в ту эпоху зародилась классическая обра-
зовательная система, которая и по сей день 
не потеряла своей актуальности. Важней-
шую роль при этом сыграло становление 
университетов, что позволило поднять 
российское образование на более высо-
кий уровень.

В Советском Союзе образовательная 
система была слишком идеологизирована, 
а «железный занавес» не позволял поль-
зоваться научными идеями капиталисти-
ческих стран. Более того, бывали случаи, 
когда прогрессивные научные идеи пре-
следовались как буржуазные и не имеющие 
отношения к реальной действительности. 
Достаточно вспомнить генетику и кибер-
нетику. Ученых преследовали за их науч-
ные идеи, которые расходились с идеалами 
коммунистической партии. Дело доходило 
до абсурда, когда на пленумах ЦК КПСС 
принималось решение о перспективах раз-
вития научного знания и о том, какие нау-
ки считать правильными, а какие нет. Тем 
не менее установка образования на форми-
рование «всесторонне развитой личности» 
давала положительные результаты. 

В постсоветском пространстве стала 
складываться новая система образования, 
обусловленная сразу несколькими причи-
нами: изменение социально-политической 
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системы российского общества, вхожде-
ние в мировую образовательную систему 
через Болонский процесс, появление бака-
лавриата и магистратуры, необходимость 
перехода на дистанционное обучение, ста-
новление компетентностного подхода в об-
разовании. Новые федеральные образова-
тельные стандарты требуют увеличения 
часов на самостоятельную работу учащих-
ся, на осуществление проектной деятельно-
сти. Кроме того, кардинально изменилась 
техника, вхождение в повседневную жизнь 
компьютеров, информатизация и цифровая 
трансформация общества требуют от людей 
принципиально новых компетенций. 

Для ответа на вопрос, в чем же состоят 
социокультурные функции современного 
образования в свете вышесказанного, необ-
ходимо определить, что же современное об-
щество требует от людей, какие они должны 
освоить компетенции, чтобы максимально 
эффективно вписаться в современную со-
циокультурную реальность.

1. Несмотря на то, что в современном 
образовательном пространстве воспитание 
в некоторой степени ушло на второй план, 
необходимо признать, что этот вопрос оста-
ется актуальным и востребованным. В со-
временном обществе воспитательную функ-
цию частично взяло на себя православие, 
но далеко не все являются верующими. По-
этому необходимо возродить, естественно 
с учетом современных реалий, воспитатель-
ную работу в школах и вузах по аналогии 
с пионерской и комсомольской организаци-
ями, которые формировались в первые годы 
Советской власти и ставили своей целью 
идеологическое воспитание молодого поко-
ления в свете идей коммунизма. Как отме-
чает Н.Л. Иванова, «в СССР была создана 
уникальная юношеская организация, анало-
гов которой в современной России не было 
найдено… в наши дни такая организация 
необходима, но без политики» [7, с. 69]. 
В настоящее время фундаментом воспита-
тельной функции образования должно стать 
возрождение традиционных ценностей, ос-
нованных на патриотизме, чувстве гордости 
за Россию и моральных принципах, что вы-
шло на уровень государственной политики.

Так, в ноябре 2022 г. В.В. Путин утвер-
дил документ «Основы государственной 
политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей». «Российская Федера-
ция рассматривает традиционные ценности 
как основу российского общества, позво-
ляющую защищать и укреплять суверени-
тет России, обеспечивать единство нашей 
многонациональной и многоконфессио-
нальной страны, осуществлять сбережение 

народа России и развитие человеческого 
потенциала», – указано в документе [8]. 
Естественно, в образовательной среде это 
должно найти отражение. В Послании Фе-
деральному собранию 21 февраля 2023 г. 
президент РФ В.В. Путин особо подчер-
кнул: «С участием педагогов, ученых, спе-
циалистов мы должны серьезно повысить 
качество школьных, вузовских учебных 
курсов, по гуманитарным наукам прежде 
всего, – истории, обществознанию, литера-
туре, географии, – чтобы молодежь могла 
как можно больше узнать о России, ее ве-
ликом прошлом, о нашей культуре и тради-
циях. …Необходим синтез всего лучшего, 
что было в советской системе образования, 
и опыта последних десятилетий… вер-
нуться к традиционной для нашей страны 
базовой подготовке специалистов с выс-
шим образованием…» [9].

2. Особенностью современного обще-
ства является то, что наряду со строго 
научными теориями в социокультурной 
реальности происходит «появление аль-
тернативных квазинаучных подходов» [10, 
с. 25]. В связи с этим в настоящее время 
в средствах массовой информации по-
явилось огромное количество квазинауч-
ных, оккультных и мистических теорий. 
Например, если в обычном поисковике 
в интернете набрать «солнечные затме-
ния», высветится больше половины астро-
логических, а не научных сайтов. Поэтому 
одной из функций современного образо-
вания должно стать формирование науч-
ного мировоззрения учащихся. Наиболее 
сложными в этом отношении являются 
вопросы, на которые наука не может дать 
однозначного ответа. К таковым относят-
ся: проблема происхождения Вселенной, 
которая рассматривается современной кос-
мологией; проблема происхождения жизни 
и появления сознания. Отсутствие едино-
го и общепризнанного объяснения этих 
процессов является камнем преткновения 
для понимания обучающимися. Как пра-
вило, у школьников и студентов складыва-
ется установка на то, что настоящая наука 
должна объяснять все однозначно и до-
стоверно. Это обусловлено тем, что про-
цесс обучения естественным дисциплинам 
начинается с изучения наиболее простых 
моделей, которые строго детерминирова-
ны. А об изучении сложных нелинейных 
систем и нелинейной методологии, кото-
рые не могут дать однозначного решения 
проблемы, школьники вообще не знают. 
Поэтому неслучайно в соавторской работе 
В.Н. Князева и В.Е. Пенькова подчеркива-
ется: «Философское осмысление мировоз-
зренчески значимых вопросов… является 
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важным не только для самого научного зна-
ния, но и для преподавания базовых знаний 
как студентам вузов, так и учащимся стар-
ших классов» [11, с. 209]. 

Еще одним недостатком системы об-
разования является то, что современные 
научные знания попадают в школьные 
и вузовские учебники примерно через 10–
15 лет после их открытия. При этом надо 
понимать, что новые открытия могут из-
менить представления об изучаемых фе-
номенах, кроме того, в процессе развития 
науки нововведения могут трансформиро-
ваться и даже отвергаться. В качестве при-
мера можно привести информацию из исто-
рии науки, что даст возможность учащимся 
понять, что и в настоящее время подобные 
ситуации случаются. Так, например, в XIX 
в. для объяснения тепловых явлений в науку 
было введено понятие «теплород», которое 
в дальнейшем не получило объективных 
обоснований и «ушло в историю». Сейчас 
к подобным терминам можно отнести такие 
понятия, как «темная материя», «темная 
энергия» и т.п. Возможно, что в дальней-
шем они найдут свое объективное обосно-
вание или же будут переосмыслены буду-
щей наукой. Для понимания этого педагоги 
должны владеть современной информацией 
и доносить ее до учеников, что позволит 
выполнить мировоззренческую функцию 
образования. 

3. Можно выделить еще и развивающую 
функцию, которая должна через индивиду-
ально-личностный подход обеспечить рас-
крытие творческих способностей ребенка. 
Эта функция образования была актуальной 
всегда, но сейчас приобретает особую остро-
ту. Это нашло отражение в работе С.В. Пень-
кова [12], который подчеркивает, что в на-
стоящее время у школьников преобладает 
стереотипное мышление, которое формиру-
ется в результате подготовки к тестированию 
на ЕГЭ, выработке алгоритмов решать опре-
деленные прототипы заданий, а не развивать 
креативные способности ребенка. 

В развивающую функцию особую спец-
ифику внесло дистанционное обучение, 
когда личный контакт с педагогом и воспи-
тателем сведен к минимуму. С одной сто-
роны, это снижает возможности адекватно 
оценивать знания учащихся, контрольные 
работы превращаются в домашние задания, 
и слабые ученики осваивают новый матери-
ал не настолько эффективно, как это было 
без дистанционного обучения. А наличие 
в сети готовых домашних заданий позво-
ляет таким ученикам просто вывешивать 
ответы на образовательную платформу, 
не всегда вникая в суть дела. Таким обра-
зом, они просто не учатся решать задачи. 

С другой стороны, это дает возможность 
сильным ученикам проявлять инициати-
ву, в большей степени заниматься само-
воспитанием и самообразованием. Но это 
возможно только при достаточно высоком 
уровне развития самой личности ученика, 
что может обеспечить развивающая функ-
ция образования.

4. С этим напрямую связана просве-
тительская функция образования, которая 
позволит молодому поколению знакомить-
ся с современными техническими разра-
ботками и максимально использовать воз-
можности, предоставляемые современной 
техникой и различными образовательными 
платформами, что, в свою очередь, повысит 
эффективность обучения и общения в сете-
вой реальности. 

С 2022 г. в рамках федерального про-
екта «Развитие кадрового потенциала ИТ-
отрасли» национальной программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации» 
началась реализация проекта «Цифровые 
кафедры», целью которой является обеспе-
чение приоритетных отраслей экономики 
высококвалифицированными кадрами, пу-
тем получения студентами дополнительной 
ИТ-квалификации параллельно с основной 
образовательной программой высшего об-
разования. Несомненно, что владение при-
емами работы с современными цифровыми 
устройствами позволит молодому поко-
лению более эффективно адаптироваться 
к цифровой трансформации и индустриали-
зации общества. 

5. Важной тенденцией современного 
общества является направленность на осво-
ение финансовой грамотности, под которой 
понимают «способность человека принимать 
обоснованные решения по использованию 
и управлению своими деньгами» [13, с. 30]. 
Это связано с тем, что в постсоветском 
пространстве кардинально изменилась 
экономическая политика государства, по-
явилась необходимость управлять своими 
финансами, правильно ими распоряжать-
ся. В соавторской работе Р.С.-Э. Юшаевой 
и А.Р. Гайтукаевой отмечается: «В 2017 г. 
было принято внедрить уроки по финансо-
вой грамотности в школы. Данная инициа-
тива вызвала бурление в обществе. Далеко 
не все родители и учителя пришли в вос-
торг от нового предмета» [14, с. 464]. По сей 
день идут споры, нужны ли уроки финансо-
вой грамотности в школе. Тем не менее это 
объективные реалии, с которыми необходи-
мо соглашаться. 

Для системы образования это допол-
нительная нагрузка. Возникает вопрос, кто 
и на каком уровне должен преподавать этот 
предмет. Но в любом случае формирование 
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финансовой грамотности должно стать од-
ной из функций в школьном и вузовском 
образовании. 

6. В заключение отметим еще одну функ-
цию образования, которую можно назвать 
правовой и которую необходимо обеспечить 
в связи с современными социокультурны-
ми реалиями. Недавно появился новый вид 
мошенничества посредством информацион-
ных технологий. Развитие техники, с одной 
стороны, помогает людям облегчить жизнь, 
не стоять в очередях в банке, использовать 
электронные кошельки, однако это дает воз-
можности мошенникам более изощренно со-
вершать неправомерные действия, а право-
охранительные органы не всегда успевают 
противодействовать киберпреступлениям.

Как правило, жертвами подобных пре-
ступлений становятся неопытные поль-
зователи сети Интернет. Поэтому уже 
со школьной скамьи необходимо объяснять 
школьникам, как правильно вести себя в се-
тевом пространстве и какие действия необ-
ходимо предпринимать, чтобы не попасться 
на провокации мошенников. Эта функция 
должна обеспечить правильное сетевое по-
ведение каждого индивида. Сетевые компе-
тенции имеют свою специфику, этику и пра-
вила поведения, которым также надо учить 
молодое поколение. 

Заключение
Обобщая все вышесказанное, подведем 

итоги. К социокультурным функциям со-
временного образования можно отнести: 

− воспитательную, направленную на  фор-
мирование нравственного облика современ-
ного гражданина; 

− мировоззренческую, направленную на  
формирование научного мировоззрения 
и на выработку критического мышления 
против квазинаучных тенденций современ-
ной культуры;

− развивающую, направленную на фор-
мирование всесторонне развитой личности, 
выработку умения мыслить нешаблонно; 

− просветительскую, направленную на  
знакомство с современной техникой, кото-
рая используется в повседневной жизни  и  
в дистанционном обучении, с целью наибо-
лее полной адаптации к современной циф-
ровой и информационной среде;

− функцию формирования финансовой 
грамотности, направленную на обеспече-
ние умения правильно распоряжаться сво-
ими деньгами;

− правовую, которая должна сформиро-
вать правила поведения в сетевом общении 
как с точки зрения коммуникации с друзья-
ми, так и с точки зрения безопасности. 
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