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ПСИХОЛОГИЯ 
 

УДК159.99 
 

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА В УСЛОВИЯХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ РИСКОВ
1
 

 

М.В. Федоренко
 

 
1
Подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ Проект 17-29-02092 офи_м 

 

Аннотация. Целью данного теоритического исследования был анализ современного состояния и рисков 

социокультурной среды школы; определение факторов социокультурной среды, способствующих успешной 

социализации школьников с использованием отечественной научной литературы. Выявлены рискогенные 

факторы образовательной среды школы, которые оказывают наибольшее влияние как на развитие личности 

школьника, так и на личность учителя. 

Ключевые слова: социокультурные риски, образовательная среда, социализация школьников, развитие 

личности. 

 

MODERN SCHOOL IN CONDITIONS OF SOCIO-CULTURAL RISKS 
 

M. Fedorenko 
 
Abstract. The purpose of this theoretical study was to analyze the current state and risks of the sociocultural 

environment of the school, identify factors of the socio-cultural environment that contribute to the successful 

socialization of schoolchildren, using domestic scientific literature. The risk factors of the educational environment of 

the school are revealed, which have the greatest impact both on the development of the personality of the schoolchild 

and on the personality of the teacher. 

Keywords: socio-cultural risks, educational environment, socialization of schoolchildren, personal development. 

 

Происходящие в современном обществе 

рискогенные изменения не лучшим образом 

влияют на всю сферу образования, в том числе и 

школу. 

Само понятие «социокультурные риски» 

стало входить в науку в конце прошлого века в 

связи с все большим применением понятия 

«безопасность образовательной среды». Но, 

говоря об опасности, мы понимаем, что по 

отношению к участнику образовательного 

процесса это понятие носит объективный 

характер, так как детерминировано внешними 

условиями, в отличие от риска, который 

субъективен, так как определяется собственными 

желаниями и действиями субъекта. Многие 

исследователи связывают социокультурный риск 

с культурными нормами, традициями, с образом 

жизни различных типов общественного строя. 

Социокультурные риски - это вероятность 

неблагоприятного развития социума и культуры, 

когда человек не может нормально 

функционировать в прежних условиях, и это 

порождает страхи и неуверенность [36;18] 

Едва ли не самым главным фактором, 

влияющим на формирование социокультурных 

рисков, является информационно – 

коммуникационная среда. Изменения, 

происходящие в современном мире, приводят к 

дезинтеграции молодежи: утрачены многие 

ценности; наблюдается рост потребительских 

установок; проявляется рост социальной 

пассивности и агрессивности. Общеизвестно, что 

основными социокультурными факторами, 

влияющими на ценностные ориентации, 

молодежи являются политика, средства массовой 

информации, образование. Таким образом, 

исследования авторов показывают, что 

выделенные ими факторы: этнический, 

региональный и глобализационный, определяют 

социокультурные риски и влияют на механизмы 

самоорганизации и идентификационные 

процессы в молодежной среде. Замена 

естественной идентификационной среды 

искусственной формирует особое сознание – 

фрагментарное, что способствует формированию 

не мыслящего, а наблюдающего человека [42;9;1]. 

Информационное общество устанавливает 

новые тенденции в развитии образования и его 

социально-культурной среды. Новые признаки 

этой среды, по форме и назначению являются 

экономически эффективными, развивающимися, 

универсальными и общими по содержанию – 

фундаментальные, функциональные, ценностные, 

глобальные. Глобальная модель управления 

социокультурной средой включает в себя: 

осознание своих потребностей и возможностей, 
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ответственность перед другими субъектами 

образовательной среды, наличие единого 

информационного пространства [32;2;30]. 

Человеческой личности всегда свойственно 

отожествлять себя с устойчивыми, длительными 

и фундаментальными понятиями, которые 

формируют общепризнанные устои в обществе. 

Данные понятия исходят из общей структуры 

социокультурной среды, которая представляет 

собой сочетание различных условий 

жизнедеятельности индивида и его ролевого 

поведения в социальном пространстве. 

Изменения, которые происходят в данной 

культуре и во взаимодействии различных 

культур, называются динамикой рисков 

социокультурной среды [21;19;27]. 

Динамические изменения в образовательной 

среде не только оказывают положительное 

влияние на развитие личности, но также 

выступают в качестве источника рисков, которые 

побуждают его корректировать поведение и 

оперативные компоненты его деятельности, 

направленные на их минимизацию, формировать 

индивидуальные свойства психологической 

безопасности, которые его определяют. В этом 

случае авторы говорят об адаптивной готовности 

к рискам образовательной среды, которая может 

быть определена как система индивидуальных 

психологических качеств, приобретенных и 

сформированных в процессе развития 

социальных свойств, навыков быстрого 

реагирования, обеспечивающих готовность 

человека к определенным способам действий в 

ситуации изменения условий деятельности, 

которые угрожают ее психологической 

безопасности [5;22;40]. 

Школьная среда, которая постоянно меняется, 

особенно в своей социокультурной 

составляющей, должна способствовать 

формированию у ученика потребности в 

творчестве. Генерирование идей, 

самостоятельность мышления, действие в 

нестандартных ситуациях, оригинальное решение 

бытовых, учебных и других задач – всему этому 

должна научить школа. Л.С. Выготский отмечал, 

что зачастую среда рассматривается как что – то 

внешнее по отношению к ребенку, а 

социокультурная среда, по его мнению, играет 

решающую роль в развитии ребенка. Авторы, 

проведя исследование, включив в него 

подростков группы риска, выяснили, что 

образовательная среда гимназии ориентирует на 

подготовку к ВУЗу, массовая школа, в основном, 

ориентирует на здоровье, а педагогически 

запушенных подростков школьная среда 

ориентирует на формирование готовности к 

будущей жизни [33;25;35]. 

Социокультурные риски включены в 

пространственную структуру города. Риски 

влияют на многие сферы социальной жизни: на 

систему ценностей, на форму и масштабы 

коллективного социального действия, на 

институты социализации общества и так далее 

[28;26]. Исследование социокультурных рисков 

школы не может не затронуть проблемы семьи, 

так как семья является особенно чувствительной 

к любым изменениям в обществе [23]. 

Различные формы риска - экологические, 

возникающие в процессе воспроизводства 

посредством образования, условий жизни и 

деятельности, связанные с воспроизведением 

духовных и физических сил, неравно связаны с 

изменениями в институтах социализации. Риск 

становится фактором, который влияет на 

механизмы саморегуляции. Таким образом, 

преобразование образования в платные услуги, 

повышает экологический риск, меняет характер 

взаимодействия в структуре образования. Риски 

деятельности, в зависимости от методов 

регулирования, могут стать источником 

достижений и развития, но могут привести к 

потере, все зависит от способности социальных 

учреждений вводить адекватные изменения 

[16;38]. 

В условиях, когда социальные нормы 

перестают выполнять функцию социального 

контроля в обществе, происходит увеличение 

социальных рисков, а также их воспроизводство. 

Уничтожение моральных, идеологических и 

духовных ценностей приводит к тому, что 

расширяются возможности выбора жизненных 

стратегий с низкой степенью изменчивости, 

непредсказуемости и случайности [3;41;46]. 

Образование – это социальный институт и 

социокультурный феномен, а школа – это 

социальная система с установившимися 

социальными отношениями. Основным 

критерием оценки качества образования в 

современном мире является безопасность 

образовательной среды, то есть неприемлемый 

риск ущерба здоровью, чести и достоинства его 

субъектов [34]. Благоприятная для здоровья 

образовательная среда - идеальная модель, к 

которой стремятся все участники 

образовательного процесса. В.И. Слободчиков 

приходит к пониманию образовательной среды, 

основанной на культурном и социальном 

контексте: «Эти два полюса - объективность 

культуры и внутреннего мира, основные силы 

человека – в их взаимопонимании в 

образовательном процессе, они точно задают 

границы содержания образовательной среды и ее 

состава» [37;7;17]. 
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Учитывая факторы риска в школе, которые 

оказывают значительное влияние на здоровье 

детей, авторы делают вывод, что это 

интенсификация образовательного процесса, 

неблагоприятные психогигиенические условия 

образовательной среды, кроме того, влияние 

школы также существенно, поскольку нагрузки 

являются постоянными, долгосрочными и 

сложными [8;45]. Организационные цели 

школы - создание безопасной образовательной 

среды, обеспечивающей обучение и развитие 

детей. Школы, в которых хорошее обучение не 

только закреплено формально, но также 

поддерживается всей школьной средой, снижение 

рискованных показателей можно считать 

эффективным [39]. Авторы этой концепции 

считают, что культурная и образовательная среда 

школы включают в себя следующие компоненты: 

- компонент стоимости, включая нормы, 

моральные нормы, законодательные нормы; 

- нормативный компонент, который включает 

в себя ценности учебного процесса в конкретной 

школе; 

- концептуально-мировоззренческий 

компонент, то есть система знаний о мире и 

человеке; 

- символический компонент, который 

выражает нормы, ценности и правила, 

составляющие основное содержание культурной 

и образовательной среды; 

- коммуникационный компонент, который 

включает все формы и типы информационных 

взаимодействий в школе [6;4;43]. 

Одной из важнейших проблем современной 

школы является проблема воспитания. Налицо 

острый дефицит воспитательных технологий и 

педагогических позиций, обеспечивающих 

ценностное самоопределение школьников, 

формирование способности к адекватной 

социальной коммуникации и самостоятельному 

социальному действию. Под агрессивным 

давлением масс-медиа и негативных социальных 

тенденций (наркотизация, криминализация, 

маргинализация и др.) школа теряет 

институциональное лидерство в сфере 

воспитания и формирования мировоззрения 

молодого поколения [31;14]. 

Проделанная работа авторов статьи позволяет 

сделать выводы о том, что снижение рисков 

образовательной среды приводит к повышению 

показателей эмоционального интеллекта, 

который, в свою очередь, детерминирует 

развитие когнитивных способностей и 

личностных характеристик школьников. В основу 

этой программы легло понимание тесной 

взаимосвязи и взаимопонимания 

интеллектуального, эмоционального и 

социального развития личности ребенка с самого 

начала школьного обучения. Досуговая 

деятельность рассматривается как приоритетная 

область социализации личности и формирования 

культуры. Средовый подход, в том числе и в 

досуговой деятельности, адаптирует современные 

социально-культурные технологии воздействия 

на личность и становится средством 

профилактики девиантного поведения [13;11;15]. 

Социокультурная среда школы представляет 

собой совокупность социально-психологических 

и духовных факторов, непосредственно 

окружающих ученика в процессе его обучения. 

Известно, что содержание и качество культурного 

пространства неизбежно переходит в культурный 

мир человека. Семантические и символические 

компоненты культурного и образовательного 

пространства играют роль ориентира в 

ценностных предпочтениях. Кроме того, важна 

личность учителя как носителя духовного и 

морального принципа; его следует рассматривать 

как важнейший ресурс образовательной 

деятельности [44;10]. 

Школьная среда - это начало, которое 

объединяет всех участников образовательного 

процесса, поэтому изучение личности учителя 

особенно важно, потому что учитель создает 

условия и является основным персонажем в 

жизни ученика. Личность учителя является 

фактором, влияющим на развитие личности 

студента, очевидно, что физическое и 

психологическое благополучие учителя является 

предпосылкой для здоровья студентов. 

Экспериментальные исследования показывают, 

что удовлетворение учителей зависит от успеха 

раскрытия их потенциала, от образа их 

социального «я», от того, как они оценивают 

процесс самоутверждения в окружающем их 

мире. Субъективное благополучие учителя также 

может быть истолковано с использованием 

концепции здоровья. Здоровье человека - это 

способность к самосохранению, способность 

сопротивляться и адаптироваться к новым 

условиям жизни [24;12]. Авторы другой статьи 

рассматривают феномен здоровья как 

формирующий культуру символ в контексте 

этических и философских взглядов на мир в 

определенную культурную и историческую 

эпоху. И, с их точки зрения, здоровье в учебном 

заведении следует рассматривать как совместную 

деятельность школьника со сверстниками и 

учителями в условиях целостного 

образовательного процесса, формируя в нем 

навыки конструктивных способов решения 

сложных жизненных ситуаций как необходимого 

условия сохранения и укрепления 

жизнестойкости [29;20]. 
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