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ÌÀÊ

Ñîâðå�å��ûé �èð ïîðî�èë �îâûå òèïû ðàöèî�àëü�îñòè, îòâå÷àþùèå �óõó
âðå�å�è è åãî è�ïåðàòèâà�. Ê èõ ÷èñëó îò�îñèòñÿ ôå�î�å� �àê�î�àëü�èçàöèè,
êîòîðûé ïðî�èê è â ñôåðó îáðàçîâà�èÿ, ÷òî ïîçâîëÿåò âåñòè ðå÷ü î �åñî��å��ûõ
�îñòîè�ñòâàõ ýòîãî ÿâëå�èÿ êàê ôîð�û ðàöèî�àëü�îñòè. Íåñ�îòðÿ �à òî ÷òî 
ýòîò ôå�î�å� îïèñà� �æ. Ðèòöåðî� åù¸ â ÕÕ âåêå, åãî ïîñòóëàòû îêàçàëèñü
âîñòðåáîâà��û�è ñîâðå�å��û�è ïðîöåññà�è, è â ýòî� ñ�ûñëå òåîðèÿ à�åðèêà�ñêîãî
èññëå�îâàòåëÿ �åñ¸ò ÷åðòû êëàññè÷åñêîé òåîðèè. Â�åñòå ñ ýòè� ñóùåñòâóþò
îãðà�è÷å�èÿ. Êàêîâû ãðà�èöû ïðè�å�è�îñòè ýêî�î�è÷åñêîé òåîðèè ê ïðàêòèêå
îáðàçîâà�èÿ? 

� макдональдизация � эффективность � предсказуемость � калькулируемость
� контроль � рациональность � иррациональность � образовательная услуга

Òåîðèÿ Äæ. Ðèòöåðà
è ìàêäîíàëüäèçàöèÿ îáðàçîâàíèÿ

Дж. Ритцер в первую очередь гово-
рит о макдональдизации как типе
рациональности — теоретической
и практической, который обладает
рядом свойств. Во-первых, это
предметность, обусловленная требо-
ваниями современного общества —
идеологическими, мировоззренчески-
ми, социальными. Из этого фактора
проистекает, во-вторых, утилитар-
ность концепции, возможность её
применения в различных областях
человеческой жизни и, в-третьих, её
широкая применяемость. Эти качест-
ва феномена макдональдизации слу-
жат выражением рационализирован-
ного разума — индивидуального
и коллективного, действий, направ-
ленных на оптимизацию социальных
процессов. Поэтому проблема мак-
дональдизации как типа рациональ-

ности приобретает научно-теоретическое
и практическое значение. 

Проблематика рациональности была вос-
требована всегда, но именно сегодня,
в эпоху диктата рыночных отношений,
она приобрела особую значимость. Воз-
никли новые формы и способы деятель-
ности, которые соответствуют требовани-
ям практической целесообразности. К ним
может быть отнесён и феномен макдо-
нальдизации, носящий универсальный ха-
рактер. Но этот универсализм реализует-
ся с учётом контекста — социального,
экономического, культурного, образова-
тельного. Исходя из этого, макдональди-
зированные практики представляют собой
инструменты получения знания в его ши-
роком понимании, знания, социально вос-
требованного и значимого, обеспечиваю-
щего реализацию принципов, о которых
писал Дж. Ритцер, — эффективности,



контроля, благодаря которому и определяет-
ся эффективность тех или иных действий.
К примеру, в образовательной системе это
различные формы контроля — от тестиро-
вания до зачётов и экзаменов. Их эффек-
тивность состоит в подборе одинаковых ме-
тодик, которые, с одной стороны, могут
быть применены в различных условиях,
а с другой стороны, освобождают педагога
от усилий, зачастую излишних. Процесс
макдональдизации «предполагает такую сис-
тему отношений, в которой качественные
состояния объективируются с помощью ко-
личественных показателей… Система оценок
направлена на экспликацию качества знания
в числовой эквивалент, тестовые задания
ещё более упрощают эту задачу, одновре-
менно нивелируя отличия между ответами
учащихся»1. Дж. Ритцер писал о ценности
так называемых мак-учебников: в система-
тизированной форме в них представлено
всё, что имеет отношение к учебному про-
цессу и что представляет несомненный инте-
рес и для педагога, и для учащегося.
(Но нельзя не сказать о том, что стандар-
тизация учебного материала содержит
не только безусловные плюсы, но и минусы,
которые заключаются в однотипности пред-
лагаемых программ, лишённых своеобразия
и креативности). Это и система рейтингов:
использование балльной системы стимулиру-
ет процесс обучения, способствует повыше-
нию собственной самооценки, создаёт усло-
вия для процессов, связанных с дальнейшей
самореализацией. 

Методики тестирования утвердились
во всех сегментах образовательной системы,
что связано в первую очередь с развитием
и использованием современных компьютер-
ных технологий. Практика тестирования
позволяет избежать негативных явлений,
в частности, необъективности и предвзятос-
ти. Но, как считают некоторые, «подобная
«объективность» дегуманизированных тех-
нологий контроля знаний нередко приводит
к проблемам валидности, поскольку не учи-
тываются глубина знаний и творческий

предсказуемости, контролируемости, калькули-
руемости. Следует отметить, что эти типы ра-
циональности носят иррелевантный характер,
благодаря чему утверждается их конструктив-
ность и возможность применения к различным
явлениям и процессам. 

Эти принципы-постулаты актуальны и сегодня,
их востребованность диктуется реалиями совре-
менного мира, которые связаны с развитием
цифровых технологий, пронизавших всё прост-
ранство социального бытия. Эти принципы
формируют представления о наиболее рацио-
нальных методах освоения мира, благодаря че-
му становятся возможными предвидение и про-
гнозирование будущих сценариев развития.
Так, умелое использование принципов предска-
зуемости и калькулируемости, методики точно-
го расчёта наиболее оптимальных из возмож-
ных алгоритмов действия делает процессы
адаптации и ориентации более успешными. Так
человеческая жизнь становится не только пред-
сказуемой, но и более эффективной. В качестве
примера можно сослаться на процессы, проис-
ходящие в образовательном пространстве, кото-
рые основываются на применении наиболее ра-
циональных способов организации учебно-вос-
питательного процесса, способствующих более
успешной адаптации к постоянно изменяющим-
ся социальным условиям. Не последнюю роль
играют факторы полезности и разумности, де-
лающие тот или иной тип рациональности вос-
требованным социальной практикой. 

Макдональдизация как механизм практической
рациональности — инструмент целесообразно-
сти, согласованности, упорядоченности, и в та-
ком качестве она делает возможными и необ-
ходимыми принципы эффективности, кальку-
лируемости (или исчисляемости), контроля
и предсказуемости, о которых вёл речь амери-
канский исследователь Дж. Ритцер. Образова-
ние должно быть эффективным, позволяющим
быстро достигать желаемого эффекта (усвое-
ние необходимого минимума информации
по предметам, успешная сдача ЕГЭ, промежу-
точных форм аттестации). Все эти принципы
взаимосвязаны между собой: принцип эффек-
тивности подразумевает использование фактора
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1 Никитин А.П. Макдональдизация высшего образования //
Идеи и идеалы. — 2018. — № 3(37). — С. 223.
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потенциал, эрудиция учащегося, прилежание,
проявленные им на протяжении многих лет обу-
чения. Ведь тестирование предполагает
не столько глубокое овладение предметом,
сколько освоение технологии ответов, без кото-
рой даже самый прилежный и знающий ученик
не сможет успешно пройти испытания. Не слу-
чайно сами педагоги называют подготовку к те-
стированию «натаскиванием», а не обучением»2. 

Принцип предсказуемости, к примеру, обеспечи-
вает эффективное функционирование любой со-
циальной системы. Использование этого принци-
па позволяет преодолеть действие тех практик,
которые не соответствуют объективным потреб-
ностям, а значит — тормозят процессы оптими-
зации. Применительно к образовательной среде
использование принципа предсказуемости позво-
ляет предвидеть возможные негативные явления,
минимизировать риски, возникающие по причине
несовременности применяемых практик, противо-
речащих особенностям развития образовательных
структур всех уровней. Рациональность принципа
предсказуемости заключается, таким образом,
в возможности реального прогнозирования, учи-
тывающего не только специфику образовательно-
го контекста, но и обеспечивающего положитель-
ный эффект применяемых методик и способов
действия, реализацию поставленных целей.
Именно принцип предсказуемости, по мнению
Дж. Ритцера, основополагающий в системе
принципов макдональдизации, поскольку его
применение позволяет выявлять негативное и по-
зитивное в любой деятельности, определять пер-
спективы развития. Применение этого принципа
важно и с другой точки зрения: в условиях сосу-
ществования различных образовательных учреж-
дений — как государственных, так и коммерчес-
ких — оно позволяет снизить риски, связанные
с предоставлением некачественных образователь-
ных услуг и получением в силу этого некачест-
венного образования, как это было в недавнем
российском прошлом. 

Новые типы рациональности не только универ-
сальны, но и целерациональные способы освое-
ния действительности. Но эта целерациональ-
ность сочетается с принципом локальности,
смысл которой состоит в подборе тех подходов

и правил, которые обеспечивают резуль-
тативность того или иного типа деятель-
ности. В такой ситуации рациональность
предстаёт не как нечто обезличенное
и формализованное, а как инструмент со-
циального контроля. Потребность в ин-
ституте социального контроля, в котором
наблюдается появление унифицированных
черт, возрастает, и это несмотря на одно-
типность применяемых методов контроля.
В таком разрезе макдональдизированный
принцип контроля совпадает с требовани-
ями рациональности, как и принцип ис-
числяемости (просчитываемости). Смысл
принципа калькулируемости состоит в вы-
боре методов действия, выявлении реаль-
ных и перспективных возможностей, бла-
годаря чему становится возможным полу-
чение искомого результата (хотя понятно,
что не всё поддаётся точной калькуляции,
всегда остаётся пространство того, что не-
возможно просчитать). 

Îãðàíè÷åíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé 
òåîðèè â îáðàçîâàíèè

Важность описанных принципов определя-
ется и тем, что они противостоят нерацио-
нальным или иррациональным способам,
на что обратил внимание американский
исследователь, назвав это явление ирраци-
ональностью рационального. Более того,
он считал его пятым фактором макдональ-
дизации. Его суть в том, что чрезмер-
ность рациональности приводит к возник-
новению иррациональных практик, когда
позитивное приобретает черты негативного
явления. Придание чрезмерного значения
рациональности приводит к появлению
жёстких структур, из которых сложно вы-
рваться и в которых человек оказывается
ограниченным в действиях. Эти процессы
объективно ведут не только к подавлению
воли и свободы, но и к дегуманизирую-
щим тенденциям — с одной стороны.
С другой, расширяется пространство стан-
дартизированных действий, лишённых
творческого начала. Стандартизированость
действий приводит к тому, считал
Дж. Ритцер, что «от людей, одарённых

2 Филиппов Р.И. Макдональдизированное образование: 
подходит ли оно России? // Высшее образование в России. —
2010. — № 3. — С. 125.



рым становится частью глобального образо-
вательного процесса. Например, образова-
тельные структуры становятся всё более
унифицированными, взаимозависимыми
и взаимосвязанными, и это облегчает про-
цессы сотрудничества, обмена учащимися,
культурными достижениями. Сфера образо-
вания, таким образом, становится открытой,
готовой к заимствованиям передовых идей,
методик и технологий. 

Но нельзя не отметить того, что в обществе
потребления образование всё больше пре-
вращается в потребительскую услугу, кото-
рая в условиях рынка становится, с одной
стороны, товаром. С другой стороны, важ-
нейшее условие и предпосылка развития
конкурентной борьбы, человеческим ресур-
сом, определяющим качество и уровень
жизни. И с этой точки зрения она есть не-
сомненное благо, поскольку способствует
формированию потребительской ценности
в виде знаний, навыков и умений. В систе-
ме образования формируются стороны, ко-
торые характеризуют её в полном объёме.
Во-первых, это нормативная сторона в виде
формальных требований, предъявляемых
к институту образования, в том числе и
с точки зрения того, что сегодня оно высту-
пает в качестве услуги. И в этом контексте
система образования отвечает императивам
рыночных отношений. И поскольку процесс
обучения организуется таким образом, что-
бы максимально удовлетворить потребности
и ожидания потребителя образовательных
услуг, то происходит снижение их качества.
Хотя, как считают многие, образование, ес-
ли оно призвано формировать человека,
должно быть вне процессов спроса и пред-
ложения, поскольку в таком случае происхо-
дит деформация самой сути образования,
превращение его в придаток машины рынка.

Говоря об эффективности принципов макдо-
нальдизации, следует обратить внимание
на такую сторону образовательного процесса,
как развлекательность (в сети McDonald’s
она используется как важнейшая часть
маркетинговой политики). Один из способов
повышения эффективности обучения и раз-
вития творческих способностей учащихся

различными умениями и навыками, снова
и снова требуют выполнять ограниченное число
упрощённых задач. Вместо того чтобы прила-
гать свои… умения, люди вынуждены отрицать
свои человеческие качества и действовать, как
роботы»3, и это наблюдается повсюду, в том
числе и в образовании. Иррациональность, та-
ким образом, оборотная сторона рациональнос-
ти, а придание формальным принципам само-
довлеющего значения приводит к их гипертро-
фии, а значит — к появлению иррациональных
практик. 

Применение макдональдизированных практик
отвечает духу современного общества, назван-
ного массовым, в котором образование стано-
вится фактором потребления, а значит — мас-
совым и общедоступным, в том числе и для
такой категории лиц, для которых образование
становится роскошью. Реализация этой задачи,
особенно в системах заочного, дистанционного
и непрерывного образования, возможна на ос-
нове использования принципов рациональности.
Современный уровень социально-экономическо-
го и технологического развития требует квали-
фицированного человека, обладающего вполне
определёнными навыками и умениями, челове-
ка, готового к переобучению, что также пред-
полагает квалификацию и общеобразовательные
компетенции. Поэтому востребованность мак-
дональдизированных практик вполне очевидна.

Таким образом, происходит расширение прост-
ранства образовательной среды, в которую ока-
зываются вовлечёнными практически все слои
населения, что позволяет вести речь о том, что
образование становится одним из основных
трендов развития. Следует отметить и тот
факт, что применение макдональдизированных
практик в российском образовательном прост-
ранстве способствует тому, что оно становится
более динамичным, способным к современным
трансформациям, а значит — готовым к при-
нятию таких форм и практик, благодаря кото-
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стало использование метода, получившего назва-
ние Edutainment (термин включает два англий-
ских слова, которые переводятся как «обучение»
и «развлечение»). Эта технология, будучи интег-
ративным феноменом, включает различные со-
ставляющие, исходит из принципа развлекатель-
ности, который не только помогает учащемуся
проявить интерес к тому или иному предмету или
теме, но и получить от этого удовлетворение, ра-
дость, наслаждение. Понятие развлекательности
следует трактовать в широком аспекте, а не толь-
ко как исключительно развлечение. И тогда она
предстаёт в виде игр, в формах, характеризую-
щихся креативностью и интерактивностью. Обу-
чение в развлекательно-игровой форме, с одной
стороны, позволяет оптимизировать процесс вос-
приятия учебного материала, развивает навыки
к творческой деятельности, стимулирует мотива-
цию, активизирует участие в обсуждении различ-
ных проблем, позволяет выделить и соединить
различные методы — психолого-педагогические
и информационно-коммуникативные. Без этого
компонента трудно представить современное об-
разование, оно успешно сочетается с традицион-
ными формами обучения, в которых всё больше
применяются современные программы — ком-
пьютерные, вебсайтовские, медийные. Таким об-
разом, «технология Edutainment стала общеприз-
нанной как отличный и жизнеспособный вариант
для «усталой» системы образования»4.

Но, с другой стороны, игра несёт черты
формализованности, что приводит к поте-
ре интереса к получению глубоких и се-
рьёзных знаний. И с этим сложно не со-
гласиться. Современное общество, как
известно, придаёт игровым аспектам жиз-
ни весомое значение. Применительно
к сфере образования это выражается
в такой организации учебного процесса,
в которой преподавание превращается
в игру-развлечение, а значит — содер-
жание оказывается вторичным по отно-
шению к форме. В тренде различные ме-
роприятия — «круглые столы», ток-шоу,
презентации — открытые занятия, пост-
роенные в значительной степени по прин-
ципу развлекательности. Учитель/препо-
даватель, придерживающийся такой мето-
дики обучения, воспринимается в качест-
ве новатора, более того, в глазах уча-
щихся он истинный педагог. Такой пово-
рот в сторону зрелищности приводит
к тому, что глубина и содержательность,
а значит, рациональность уступают место
красиво оформленным и — в силу это-
го — педагогически востребованным тех-
нологиям. То, что подобные технологии
необходимы, не вызывает сомнений,
но увлечённость ими таит в себе опас-
ность снижения эффективности процесса
обучения, который не праздник, а работа
ума и воли. ÍÎ
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