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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Рассматривая проблему формирования нового человека и общества, 

необходимо, прежде всего, обратиться к сущности ключевых понятий  этого 
сложного теоретического конструкта. Дело в том, что любое понятие в те-
чение времени наполняется новыми смыслами, иногда диаметрально проти-
воположными первоначальному.  

Благодаря мощной социокультурной динамике, постоянному росту 
научных знаний и процессам гобализации, наблюдаемых во всех сферах 
жизнедеятельности человека, происходит как рождение абсолютно новых 
терминов, так и существенное пополнение уже существующих. Иногда, су-
ществующие понятия начинают использоваться представителями наук, где 
оно, в связи со своими специфическими смыслами, никогда не использова-
лось. Представители, какой либо науки поступают очень просто – наполня-
ют понравившийся термин новыми смыслами и включают его в научный 
оборот. Со временем  это понятие с добавленными смыслами начинает но-
вую жизнь, т.е. его используют (трактуют и объясняют) как с прежних по-
зиций, так и с новой позиции (в какой либо конкретной науке, научном 
направлении, научной школе). Сами категории начинают уже осмысливать-
ся в контексте перехода к новым смыслам и значениям, к абстракциям.  

Нельзя не отметить одно важное обстоятельство – результаты различ-
ных логических разработок в социогуманитарных науках конца XX -  начала 
XXI века несут принципиальный, идейно-технологический характер, мало 
добавляя прозрачности в социально-философское осмысления категорий, в 
их сущностные разъяснения.  

В социально-педагогическом мышлении использование понятий из 
других наук вполне закономерно и, в частности, является внутренним тре-
бованием развития самой науки. В практике познания науки социальной пе-
дагогики, в её научной форме осуществления, достаточно быстро происхо-
дит процесс освоения  понятий из других дисциплин, прежде всего филосо-
фии, социологии, психологии, истории. Тем самым, преодолевается недо-
статочность существующих первичных образов в социальной педагогике. 
Проблема заключается, прежде всего, в том, что зачастую, используя вполне 
исторически «зрелые» понятия, социальные педагоги начинают упрощать 
его изначальный философский смысл. Появляется стихия конструирования 
упрощённых синтетических значений, что в конечном итоге приводит к 
формализму и обеднению научного поля социальной педагогики.  

Любое научное понятие либо категория, взятые для замещающей схе-
матизации социально-педагогического материала, соответствуют какой-
либо научной теории. Иначе говоря, новые конструкторские порождения, в 
трактовке какого либо понятия должны быть особым образом предельно со-
гласованы. Генетическая конструкция сущности понятия начинает высту-
пать не простым обозначением объекта, явления или процесса, а как онтоло-
гическая картина, замещающая самые различные эмпирические описания. 
Создаваемая картина является прочным кирпичиком в структуре научного 
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предмета социальной педагогики. Все её ключевые (базовые) понятия как 
раз и организуют онтологическое поле, от которого зависит смысл познава-
тельных целей и задач, постановка проблем и гипотез. Описательной кон-
струкции любого понятия соответствует идеальный объект, а само опи-
сание – соответствующей теории. 

Любое описание – есть важней момент научного познания, требующее 
коррекции языка. Как известно язык выступает средством мышления и по-
знавательной деятельности, что предполагает определённую двойственность 
своих функций: функции средства и отражения. А это порождает проблем-
ность истинности. Само «обновлённое» понятие, возникшее в ходе развития 
и творения научных парадигм и схематизации социально-педагогических 
знаний, начинает участвовать в стимулировании постановки проблем и вы-
движении гипотез, в целом – активизации познавательной деятельности.  

Таким образом, понятия выступают как необходимые механизмы (сред-
ства) познания. В практике научного познания они (понятия), имеющие 
определённое содержание, начинают постепенно менять свой онтологиче-
ский статус, всё более приобретая оперативные, технологические  характе-
ристики, иногда даже с потерей высоких философских смыслов. Всё зависит 
от общей научной теории, господствующей парадигмы, её развитости и со-
ответствия историческим реалиям конкретного общества.  
К огромному сожалению, говорить сегодня о научном прорыве в области 
построения общей социально-педагогической теории не приходится. В 
большей мере социальные педагоги в своём научном поиске занимаются со-
биранием фактов, изучением множества факторов, условий и деталей без 
понимания сути и смысла наблюдаемых явлений и процессов и их обобще-
ния. Если социальная педагогика будет ещё, какое либо время пребывать в 
таком состоянии, то она обрекает себя на обыкновенную служанку социаль-
ной политики государства, но никак не на статус научной дисциплины.  

Кризис социальной педагогики проявляется, прежде всего:  в увеличи-
вающемся разрыве между стремительно растущими объёмами эмпириче-
ской информации, темпами и качеством её теоретического осмысления; в 
неоправданном крене в сторону собирания и изучения факторов, деталей и 
условий организации социально-педагогической деятельности, без их глу-
бокого философского осмысления и анализа политических, экономических, 
социокультурных, национальных, региональных, иных причин проблем со-
временности. Вместо выявления и постижения фундаментальных законо-
мерностей социального развития, причин, обуславливающих процессы 
формирования гармоничного человека нового времени исследователи огра-
ничиваются коллекционированием факторов и их интерпретацией, простым 
фиксированием тенденций и скучным описанием мелких незначимых дета-
лей, т.е. предпочитают путь простого движения по поверхности научного 
поля социальной педагогики.  

Главная причина такой ситуации нами усматривается, прежде всего, в 
том, что социальные педагоги до сих пор не сумели до конца осознать и 
принять социальную педагогику как социально-гуманитарно-
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педагогическую научную дисциплину, находящуюся в органическом един-
стве с философией, социологией и психологией.  

  Роль  социальной педагогики нельзя оценить однозначно. С одной 
стороны, отечественная социальная педагогика как наука, отрасль знания и 
социальная практика, несомненно, обладает огромным созидательным, вос-
питательным потенциалом. С другой стороны – она не имеет на сегодняш-
ний день высокого государственного статуса и практически не поддержива-
ется высшими управленческими образовательными структурами. Социаль-
ная педагогика, бесспорно, развивается в неразрывной связи с эволюцион-
ными процессами, как конкретного общества, так и всей мировой культуры 
и цивилизации. Она, в своих научных изысканиях, теории и практической 
деятельности, опирается как на историю национальной социальной культу-
ры конкретного общества, так и учитывает наиболее важные факторы, осо-
бенности и тенденции современной эпохи. Отечественная социальная педа-
гогика, в своём истинном выражении, есть важная духовно-нравственная 
составляющая эволюционной траектории российского общества, его рожде-
ния, становления и социального развития.  
      Необходимо отметить, что социальная педагогика, несмотря на прису-
щий ей универсализм в понимании механизмов, факторов и особенностей  
развития всего человечества, его культуры, тем не менее, в своих основных 
научных, теоретических и практических ориентирах имеет национальный 
характер. Для каждой культуры мировой цивилизации характерна своя фи-
лософия жизни её народа, культурные традиции, этнические стереотипы 
взаимоотношений, формы организации жизнеустройства, что и обуславли-
вает сущность национального характера  социальной педагогики. 

Социальная педагогика как наука, отрасль знания и социальная практи-
ка может решать сложные, противоречивые и многоплановые задачи, каса-
ющиеся формирования человека и общества, гармонизации всей системы 
сложных социальных отношений и взаимосвязей. В построении своей об-
щей теории социальная педагогика естественно использует многие понятия 
других научных дисциплин, несущих свои утвердившиеся смыслы. Тем са-
мым, заимствованные понятия являются важными предметными средства-
ми, позволяющими обогащать предметную парадигму, насыщать её новыми 
свойствами. Всё это возможно лишь при условии сохранения прежних вы-
соких смыслов понятия, а не их упрощение и формализация.  

Термин «формирование» имеет производное слово - форма. Слово 
«форма» - сложное философское понятие, играющее важную роль в логике, 
теории познания, онтологии, этике, эстетике, истории, а также в теории и 
практике социальной педагогики. «Форма» (лат. forma) – есть внешнее вы-
ражение какого либо содержания, а также и внутреннее строение, структура, 
определённый и определяющий порядок предмета или порядок протекания 
процесса в отличие от его «аморфного» материала (материи), содержания 
или содержимого. С этим различием связано философское понятие  формы. 
Аристотель считал, что всякая конкретная вещь состоит из материи и фор-
мы, причём форма является как активным фактором, благодаря которому 
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вещь становится действительной (causa fotmalis), так и целью процесса ста-
новления (causa finalis). Форма, по мнению Аристотеля – это последнее ви-
довое различие вещи, то, что её отличает от других вещей. Согласно Фоме 
Аквинскому, сущность и существование всех вещей возникает из формы.  В 
целом, учение о «форме» способствовало развитию теории понятий.  

Сегодня, концепт «форма» интерпретируется как совокупность кон-
кретных признаков вещи (объекта, или какого-либо процесса), что позволя-
ет отличить их от других объектов изучения и познания. Определяющее 
значение всегда отводилось сущности формы, его содержанию. Содержа-
ние, будучи определяющей стороной целого, представляет единство всех 
составных элементов объекта, его свойств, внутренних процессов, связей, 
противоречий и тенденций, а форма есть способ существования и выраже-
ния содержания. Так К.Маркс и Ф. Энгельс считали, что содержанием явля-
ется не сам по себе субстрат, а его внутреннее состояние, совокупность про-
цессов, которые характеризуют взаимодействие образующих субстрат эле-
ментов между собой и со средой и обусловливают их существование, разви-
тие и смену; в этом смысле само содержание выступает как процесс.  

Диалектико-материалистическое понимание формы предполагает рас-
смотрение её как развивающейся. В своём развитии неизбежно происходит 
замена старого содержания формы новым. Разрешение противоречий между 
содержанием и формой протекает по-разному – от полного отбрасывания 
старой формы, переставшей соответствовать новому содержанию, до ис-
пользования старых форм, несмотря на существенно изменившееся содер-
жание. Но в последнем случае и форма не остаётся прежней, новое содер-
жание начиняет её подчинять также как и новую форму. 

Таким образом, в обсуждении взятой проблемы, раскрытии частных 
вопросов, обосновании подходов и положений, участники круглого стола 
будут использовать следующие понятия: «формирование», «воспитание», 
«развитие», «человек», «личность», «образ», «общество», «социум», «ре-
сурс», «потенциал», а также другие. Приведённые понятия несут свой изна-
чальный сакральный смысл, который в руках исследователя приобретает ав-
торское звучание. Будем надеяться, что авторское звучание будет таким же 
глубоким и обоснованным как и изначальное. 

                                                                                            
                                                                                                            А.М. Егорычев, 

научный редактор, д.филос.н.,  
профессор Социального института МГПУ 
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА ШКОЛЫ КАК ВАЖНЕЙШИЙ РЕСУРС СОЦИАЛЬНОЙ  
ПЕДАГОГИКИ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА 

 
А.В. Иванов,  

 д.п.н., профессор кафедры социальной педагогики 
 Социального института МГПУ, академик МСА (ЗСО), (Москва) 

 
Научное рассмотрение процесса развития культурной среды школы 

включало в себя следующие вопросы: цели и задачи процесса; его сущность, 
содержание, структура и особенности; закономерности, принципы его науч-
ного построения; субъекты, технология, методы, формы и средства; резуль-
таты процесса. 

Сущность процесса развития культурной среды общеобразовательно-
го учреждения определяется тем, что он отражает динамику движения 
школьного сообщества по освоению и принятию идей и ценностей совре-
менной культурной парадигмы образования, включает в себя культурные 
процессы развития и саморазвития базовой культуры личности ребенка, пе-
дагогической культуры учителей и родителей учащихся, особенности взаи-
модействия субкультур ее субъектов. 

Ведущей смысловой характеристикой этого процесса является взаимо-
отношение ее субъектов. При этом его качество в образовании зависит от 
стиля этих взаимоотношений. Стиль управления и взаимоотношений – это 
еще одно понятие необходимое для понимания среды. Авторитарный или 
демократический стиль в школе - показатель причин успешности или не-
успешности развития культурной среды школы.  

 Теоретические положения о культурной среде общеобразовательной 
школы, отражая сущностные характеристики этого явления, составляют 
важную составную часть научной концепции развития. Так как оно (разви-
тие), являя собой динамику изменений в качестве развития и саморазвития 
школьников и педагогической деятельности учителей, отражает ее в содер-
жательном пространстве элементов, показателей культурной среды общеоб-
разовательной школы. Психолого-педагогическая характеристика культур-
ной среды общеобразовательной школы во многом детерминирует не только 
теоретическую составляющую процесса его развития, но и прикладную 
часть, так как в этом педагогическом явлении теория и практика тесно инте-
грированы.  

Культурная среда   школы развивается субъектами образовательной си-
стемы в процессе их взаимодействия, влияя в свою очередь на их собствен-
ное развитие. Разнообразие методик и технологий работы, выбранных кол-
лективом учителей в соответствии с их индивидуальными особенностями и 
особенностями школьников,  а также социокультурной среды региона, ори-
ентация на обновление содержания педагогической деятельности и форм 
работы, стремление к совершенствованию своих личностно-
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профессиональных  качеств и способностей, основанных на нравственных и 
педагогических идеях, определяют процесс развития культурной среды. 

Процесс развития культурной среды школы охватывает собой весь пе-
риод деятельности школы и по ее качественной выраженности условно со-
стоит из 4-х этапов: 

1) этап возникновения и установления: создание команды, группы ак-
тива (инновационной группы) объединенной на основе определенных инте-
ресов развития школы: формирование образа (видения) настоящего и бу-
дущего состояния образовательного учреждения, его культурной среды, ор-
ганизация «проблематизации» сообщества педагогов, учащихся и родителей 
в целях активизации участников к развитию культурной среды; 

2) этап активного развития: разработка программы (плана) действий по 
построению модели культурной среды образовательного учреждения; 
обобщение всех идей в общий проект, в план конкретных действий. Органи-
зация системы повышения  квалификации педагогов и просвещения родите-
лей, системы школьных дел, разнообразных детских, детско-взрослых, педа-
гогических и родительских сообществ; 

3) этап  формализации (возможен, но не в полном объеме, например, 
минуя стадии «консервации инновационных процессов»,  «стагнации»): си-
стематизация и обобщение опыта, его трансляция, консервация инноваци-
онных процессов, стагнация; 

4) этап преобразования: появление новых носителей идей (изменение 
позиций прошлых носителей идей и деятельности), возвращение к этапу 
возникновения и установления (качественно иной уровень развития). 

По результатам целенаправленных наблюдений за педагогической дея-
тельностью учителей, учеников и их родителей, ее анализа, изучения ком-
плекса мероприятий, осуществляемых в школе, определены функции, при-
сущие процессу развития культурной среды: обеспечивающая процессы 
развития и саморазвития субъектов (разнообразие сообществ, направлений 
и сфер жизнедеятельности в соответствии с интересами субъектов и т.д.); 
интегрирующая (синтез компонентов, ценностное и психологическое еди-
нение субъектов, взаимосвязь и взаимодействие организационно-
управленческих структур); преобразующая (постоянное проектирование и 
реализация нового в соответствии с потребностями детей и взрослых, пред-
восхищение их запросов, если они соответствуют тенденциям современной 
культуры); защитная (правовая и психологическая защита и поддержка). 

Проведенное исследование, комплексный анализ его результатов, 
наблюдений, опросов позволили установить, что процесс развития культур-
ной среды школы зависит от ряда факторов; внутренних (субъектных) и 
внешних (культурно-образовательных), оказывающих прямое или косвен-
ное воздействие на эффективность процесса. 

Важное значение для развития культурной среды школы имеют субъ-
ектные факторы, включающие ценностные ориентации, интересы, готов-
ность к преобразованиям, педагогические способности и качества, взаимо-
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действие субъектов и др. Внешние (социокультурные) факторы оказывают 
как прямое, так и косвенное влияние на развитие культурной среды школы.  

К основным культурно-образовательным факторам по результатам ис-
следования отнесены: государственные решения в области образования; 
уровень развития науки в стране, свидетельствующий о возможности теоре-
тически обоснованного решения проблемы; уровень материально-
технического и методического обеспечения образовательной деятельности; 
особенности социокультурной среды региона, его культурно-
образовательной инфраструктуры. 

Зависимость исследуемого процесса от внутренних и внешних факто-
ров нашла отражение в характере выявленных в нем противоречий.  

Только научно обоснованное разрешение объективных противоречий, 
осознания и устранения субъективных педагогических противоречий, обес-
печивает динамичность развития культурной среды как педагогического 
процесса.  Наиболее важным внутренним противоречием объективного ха-
рактера, определяющим движение культурной среды как педагогического 
процесса, является несоответствие потребностей и интересов воспитуемых 
возможностям культурной среды школы. Это говорит о необходимости про-
ектирования культурной среды школы на основе анализа индивидуальных 
траекторий развития личности, включающих интересы, уровень знаний, 
способностей, индивидуальных особенностей и потребностей субъектов 
культурной среды.  

Следующим объективным противоречием является несоответствие 
между ценностями, содержанием культурной среды школы и социокультур-
ной средой с ее негативными проявлениями, между стремительно нараста-
ющим потоком информации и возможностями информационного обеспече-
ния культурной среды; между индивидуальным творческим процессом ста-
новления личности и массовым характером педагогического процесса орга-
низации культурной среды и др. 

Проведение факторного анализа, сравнение полученных данных с ре-
зультатами историко-педагогического исследования, итоги опытно-
экспериментальной работы позволили заключить, что процесс развития 
культурной среды школы носит закономерный характер. Данному процессу, 
как социокультурному, педагогическому явлению, функционирующему в 
рамках общеобразовательной школы, присущи общепедагогические законо-
мерности (развития ребенка в соответствии с культурой, деятельностной 
активности, единства педагогических влияний, последовательности и под-
держки ребенка в его развитии) и частные закономерности, выявленные в 
ходе эксперимента: внутреннего динамического равновесия в культурной 
среде, образовательной корреляции, максимума образовательного взаимо-
действия, «цепной реакции» и др., которые  способствовали определению 
принципов развития культурной среды школы.  

Концепция развития культурной среды школы опирается на следующие 
принципы: культуросообразности, продуктивности,  природосообразности, си-
стемности и целостности (общепедагогические); дополнительности, устойчи-
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вости формирования культурной среды, последовательности, комплексно-
сти, оптимального управления,  образовательной конгруэнтности (соответ-
ствия) (частные), которые носят специфический характер, присущей только 
культурной среде школы. 

Взаимодействие субъектов культурной среды раскрывает содержатель-
ное поле ее развития как педагогического процесса. Субъектный подход к 
развитию культурной среды школы заключается в учете особенностей суб-
культурного опыта педагогов, детей и их родителей, их потребностей инте-
ресов, владении разнообразными педагогическими технологиями, методи-
ками, формами и методами работы в зависимости от индивидуальных осо-
бенностей контингента учащихся, включающих социокультурные, этниче-
ские, конфессиональные, возрастные, психофизические и другие характери-
стики. Поэтому понятие «культурная среда общеобразовательной школы» в 
контексте данного параграфа необходимо рассматривать с позиции не толь-
ко системно-средово-культурологического, но и личностно-социально-
деятельностного подхода, поскольку характеризует как качество условий, 
предоставляемых для деятельности ее субъектов, так и их роль в развитии 
культурной среды школы.  

Определяющим фактором развития культурной среды является педаго-
гическая культура учителей школы. Педагогическая культура – специфиче-
ское проявление общей культуры в разнообразных педагогических и обра-
зовательных  процессах, в частности, в структуре педагогического общения.  

Педагогическая культура классного руководителя имеет свою специфику, 
выраженную в ее профессиональном самоопределении, содержании, формах и 
методах работы, где  педагогическая поддержка выступает ее системообразу-
ющим  элементом, основным смыслом позиционного взаимодействия с деть-
ми, основной функцией в деятельности классного руководителя.  

Специфика педагогической культуры учителя-предметника заключается в 
освоении культуросообразных дидактических технологий.  

Становление культурной среды будет успешным, если в процессе разви-
тия педагогической культуры учителей и классных руководителей будут учи-
тываться особенности учительских субкультур, при условии их единения на 
основе гуманистических ценностей.  

 Предметом взаимодействия педагогов с родителями является включение 
последних в процесс воспитания собственного ребенка, в соответствии с зада-
чами современного образования. Это возможно при формировании педагоги-
ческой культуры родителей, обусловленной освоением гуманистических цен-
ностей воспитания, воспитательных методик и развития педагогически значи-
мых качеств личности. Предложенная типология родительских субкультур 
обеспечивает возможности для повышения эффективности их взаимодействия. 

Интерес представляет и типология подростковых субкультур в контексте 
данной проблемы. Подросток развивается и изменяется в перекрестье куль-
турных и субкультурных полей, в их постоянном наложении друг на друга, 
носит объективный характер и отражает основную особенность социума пе-
риода постмодерна – его усложняющуюся контекстность. Пересечения 
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культур и субкультур создают богатые возможности для проявлений инно-
ваций, благодаря механизмам перекрестного влияния идет становление но-
вых форм культуры. Педагогу необходимо помочь подросткам увидеть раз-
нообразие субкультур, их позитивные и негативные стороны, тем самым 
поддержать в процессе движения к субкультурам взрослых, как носителям 
общекультурным ценностей и норм при разности профессиональных, стра-
товых и иных представлений, терпимостью к инакомыслию и способностью 
к диалогу.  

Система деятельности педагога, базирующая на принципе педагогиче-
ской поддержки и знании им основных типов субкультур и их характери-
стик, создает культурную среду для развития личности, стимулирует про-
цесс культурного самоопределения школьника, помогает ему увидеть и 
прочувствовать зону своего ближайшего культурного развития, углубляет 
самосознание, способствует самореализации потенциала подростка, что 
влияет на процесс развития культурной среды школы. 

Результативность процесса развития культурной среды школы характе-
ризуется: помощью и поддержкой ребенка в его индивидуальном развитии и 
саморазвитии; участием педагога в инновационной деятельности; помощью 
в создании школьных традиций, личностно значимых для детей; созданием 
условий для коммуникативного (разнообразные сообщества) обеспечения и 
интерактивного взаимодействия с учащимися и коллегами; оказанием по-
мощи в освоение правил жизнедеятельности в школе, социуме; освоением 
знаниями, способами планирования, проведения, рефлексии (анализа) дея-
тельности; овладения культурными способностями; реализацией культурно-
го опыт педагога в процессе совместной деятельности с детьми и коллегами; 
участием в организации коллективной жизни и самоуправления, развитием 
новых сообществ в соответствии с культурными запросами школьников;  
участием в развитии информационной и знаково-символической среды 
школы. 

В проведенном исследовании разработана, обоснована и эксперимен-
тально проверена технология формирования и развития культурной среды 
школы, которая определена как научно организованный процесс, при кото-
ром проектируется и реализуется комплекс взаимосвязей между целями, со-
держанием, методами, средствами, формами их развития, оценкой и коррек-
цией результатов. 

Разработанная технология формирования и развития культурной среды 
школы исходит из логики последовательного включения ее сущностных 
структурных компонентов в процессе взаимодействия ее субъектов, она со-
единяет в себе воедино две частных технологии, а именно: организация 
процесса формирования культурной среды школы (запуск процесса разви-
тия культурной среды, ее этапы, стадии) и обеспечение процесса ее функци-
онирования (механизмы).  

Катализатором и моментом запуска (точкой бифуркации) формирова-
ния культурной среды  выступают: новые идеи, привнесенные извне или 
выращенные в данном сообществе в соответствии с особенностями данной 
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системы; группа единомышленников (носителей этих идей), способная к 
саморазвитию и привлечению (мотивации, агитации)  других участников 
педагогического процесса к инновационной деятельности. 

Формирующаяся культурная среда должна максимально вбирать куль-
туросообразные запросы и интересы субъектов образовательного процесса, 
тогда она становится важным условием развития и саморазвития личности. 

В результате анализа психолого-педагогической литературы, проведен-
ного педагогического (формирующего) эксперимента было установлено, что 
в процессе развития культурной среды школы условно складывается из двух 
стадий. На первой стадии формируется инновационная команда, разрабаты-
ваются модель, проект и программа конкретных действий, организуется 
проблематизация школьного коллектива на семинарах, собраниях, путем 
участия в проектах, осуществляется корректировка деятельности.  

На второй стадии  осуществляется собственно развитие культурной 
среды школы путем организации деятельности разнообразных сообществ, 
системы повышения квалификации педагогов и просвещения родителей, 
включение в личностно и социально значимую общешкольную деятель-
ность (мероприятия).  

Технология формирования и развития культурной среды школы, как 
это доказало опытно-экспериментальное исследование, эффективна при со-
блюдении психолого-педагогических условий: внутренних и внешних, вы-
явленных  при анализе трудностей на этапе констатирующего эксперимента. 
Внутренние условия включают: интерактивные связи, основанные на доверии 
и уважении друг к другу субъектов образовательного учреждения; личные ка-
чества педагогов и их профессионализм; духовно-нравственную активность 
и социальную инициативность субъектов образовательного учреждения; 
нормативно-правовые, финансовые, стимулирующие, организационные, ме-
тодические, морально-психологические, эмоциональные, административно-
управленческие условия.  

Внешние условия определяются взаимоотношениями образовательной 
системы школы с другими внешними системами разного уровня: государ-
ственные нормативно-правовые условия; научно-методические условия; 
взаимоотношения с другими образовательными учреждениями; взаимоот-
ношения с местными общественными организациями, коммунальными 
службами. Сложность и многоступенчатость психологического механизмов  
развития культурной среды школы предполагают   в целях ею практической 
реализации применение ряда педагогических теорий, подходов. Результаты 
экспериментальной апробации технологии дают основание утверждать о 
высокой действенности ее применения в практике общеобразовательных 
школ. 

В процессе исследования и опытно-экспериментальной работы была  
определены механизмы развития культурной среды: содержательные 
(управленческие и мотивационные) и технологические (методы развития 
культурной среды, технологии обучения и воспитания).  
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Управленческие механизмы (внешние) характеризуют организационно-
управленческое (подбор кадров учителей-инноваторов, организация систе-
мы повышения квалификации по данной проблеме, организация коллектив-
ного анализа деятельности), научно-методическое (анализ ситуации, разра-
ботка проекта, программы развития, плана конкретных действий, «пробле-
матизация» и обучение коллектива),  психолого-педагогическое (стимули-
рование создания разнообразных сообществ и педагогов-инноваторов, под-
держка), материально-предметное (мебель, оборудованные помещения, орг-
техника и т.д.) обеспечение.  

 К мотивационным механизмам  (внутренним) относятся: ценностные 
ориентации, интересы, готовность к преобразованиям, стимулы активности. 

  Для обоснования внутренних механизмов развития культурной среды 
школы была использована психологическая концепция активности личности 
В.А. Петровского, которая позволила сделать выводы, что, с одной стороны, 
культурная среда  служит основанием формирования духовной и социаль-
ной активности личности как важнейшего фактора ее развития  и самораз-
вития. С другой стороны, культурная среда формируется при условии внут-
ренней и внешней (социальной) активности личности в процессе взаимодей-
ствия со средой.  

Возникновение внутренней активности можно охарактеризовать мо-
ментом запуска ее стимулов. Для их определения мы опирались на принцип 
полидисциплинарности, т.е. использование не только педагогических, но и 
пограничных с педагогикой понятий (психологических, философских).  
Стимулы активности включают неудовлетворенность (неудовлетворенность 
своим бытием, личностными качествами, окружающей средой), что опреде-
ляет возникновение потребностей; качественные характеристики и способ-
ности человека; мотивы личности. Новые мотивы, возникшие в результате 
неудовлетворенности личности, основанные на новых идеях и ценностях, 
порождают новую цель деятельности, при этом они вступают во взаимодей-
ствие с теми личностными характеристиками личности и ее способностями, 
которые стимулируют процесс возникновения активности. Неудовлетворен-
ность влияет на возникновение мотивов, затем мотивы, подталкиваемые со-
ответствующими личностными способностями и качествами личности, вы-
свобождают внутренне сконцентрированную энергию личности,  превращая 
ее активность во внешнюю деятельность.  Степень «взрыва» (проявление 
активности во внешней деятельности), зависит от степени неудовлетворен-
ности, а также таких качеств личности, как оптимизм, усердие, эмпатия, то-
лерантность,  а также культурных способностей, обеспечивающих успеш-
ность осуществляемой деятельности в условиях культурной среды школы 
(способность к самоопределению и саморазвитию, организаторские, анали-
тико-рефлексивные, коммуникативные способности).  

В процессе экспериментальной работы были разработаны технологиче-
ские механизмы (внешние), которые включают следующие методы: педаго-
гических традиций; педагогических инноваций; саморазвития; педагогиче-
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ской поддержки; методы развития сообществ, которые характеризуют спо-
собы развития культурной среды школы.  

Разработанные в исследовании концептуальные основы процесса раз-
вития культурной среды школы своей базой имели не только широкое изу-
чение литературных источников, но и опирались на данные опытно-
экспериментальной работы. 
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В новую эпоху XXI века Россия вступила в состоянии глубокой внут-

ренней социально-политической несогласованности, экономической неста-
бильности, глобального кризиса культуры, смыслов и ценностей социаль-
ных отношений и общественной морали. Новое правительство России до-
статочно смутно и противоречиво представляло новую миссию страны, цели 
и задачи построения социального государства, согласна Статьи 7 Конститу-
ции РФ.  

Прошло двадцать лет с принятия новой Конституции РФ, однако, до 
сих пор ясно не определены идеологические  приоритеты в развитии стра-
ны, не выработаны чёткие установки её перспективного развития (полити-
ческого, экономического, демографического, национального, образователь-
ного, военного, научного, культурного, иного). Проводимые многочислен-
ные модернизации и реформирования во всех структурах российского  гос-
ударства и общества можно рассматривать как имитацию с крайне тяжёлы-
ми последствиями.     

Следствием всех проводимых двадцатилетних модернизаций выступает 
российское сообщество. Все  проводимые социологические исследования 
говорят о падении качества человеческого потенциала страны. В большей 
мере, это касается здоровья человека, его образования, науки и культуры.  

Импортированные и навязываемые российскому обществу культурные, 
образовательные и иные стандарты, стереотипы, нормы и особенности жиз-
ненной организации плохо согласуются с наработанным историческим опы-
том, существующей ментальностью российского народа и дают лишь по-
верхностный эффект капитализации страны. Настоящее положение усугуб-
ляется массированной пропагандой деструктивных форм массовой культу-
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ры.  Рассуждая о  последствиях влияния современной реальности на россий-
ского человека, В.М. Розин пишет о том, «…что сегодня в России каждый 
второй-третий может быть отнесён к категории «маргинал», поскольку без 
корней, без традиций, со странной сдвинутой нравственностью или вообще 
без таковой, а живёт…[4, с. 437].  

В этой ситуации на первый план социальной политики России выдвига-
ется приоритетная задача  стабилизации общества и  спасение российско-
го человека от маргинализации, содержащей в себе множество негативных 
потенций – нигилизм, шизофрения, наркомания, алкоголизм, эгоизм, бес-
принципность, бездуховность, многое другое, всё то, что ведёт к социальной 
патологии и гипертрофии личности. Настоящую задачу, при всей её слож-
ности и многоаспектности нельзя решить без специалистов социальной сфе-
ры и, прежде всего, института социальной педагогики и его профессионалов 
- социальных педагогов.  

Роль  социальной педагогики нельзя оценить однозначно. С одной сто-
роны, отечественная социальная педагогика как наука, отрасль знания и со-
циальная практика, несомненно, обладает огромным созидательным, воспи-
тательным потенциалом  - совокупностью средств и условий, необходимых 
для формирования гармоничной личности, в соответствии со своим этниче-
ским социокультурным геномом. Ресурс социальной педагогики – это мно-
готысячелетний опыт (запас) выживания и жизненной организации россий-
ского человека, который является источником его бесконечной жизненной  
энергии. С другой стороны – она не имеет на сегодняшний день высокого 
государственного статуса и практически не поддерживается высшими 
управленческими политическими, экономическими и образовательными 
структурами.  

Осмысление данной ситуации в новом контексте социально-
исторического развития нашей страны становится приоритетной задачей 
социальной педагогики. Смена типа цивилизационного и культурного раз-
вития (1991г.) требуют построения новой научной теории социальной педа-
гогики, основанной на исторических знаниях и ценностях отечественной 
культуры. Её ориентиром должны выступать методологические принципы 
будущей ноосферной цивилизации управляемой социоприродной эволюции 
на базе общественного интеллекта и образования. 

Социальная педагогика, бесспорно, развивается в неразрывной связи с 
эволюционными процессами, как конкретного общества, так и всей мировой 
культуры и цивилизации. Она, в своих научных изысканиях, теории и прак-
тической деятельности, опирается как на историю национальной социаль-
ной культуры конкретного общества, так и учитывает наиболее важные 
факторы, особенности и тенденции современной эпохи. Отечественная со-
циальная педагогика, в своём истинном выражении, есть важная духовно-
нравственная составляющая эволюционной траектории российского обще-
ства, его рождения, становления и развития.  

Необходимо отметить, что социальная педагогика, несмотря на прису-
щий ей универсализм в понимании механизмов, факторов и особенностей  
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развития всего человечества, его культуры, тем не менее, в своих основных 
научных, теоретических и практических ориентирах имеет национальный 
характер. Рождение социальной педагогики непосредственно связано с рож-
дением человеческого сообщества, с рождением, развитием и становлением 
самых разнообразных этнических культур. Для каждой культуры мировой 
цивилизации характерна своя философия жизни её народа, культурные тра-
диции, этнические стереотипы взаимоотношений, верования, средства и 
формы организации жизнеустройства, что и обуславливает сущность наци-
онального характера  социальной педагогики. Можно смело говорить о том, 
что социальная педагогика – это социально-духовная матрица каждого эт-
носа и народа, источник его жизненных сил. 

 Социальная педагогика как наука, отрасль знания и социальная прак-
тика может решать сложные, противоречивые и многоплановые задачи, ка-
сающиеся развития человека и общества, гармонизации всей системы слож-
ных социальных отношений и взаимосвязей. В своём выражении она входит 
во взаимодействие со многими естественными и социогуманитарными 
науками, в большей мере с социальной работой. Справедливо отмечает со-
временный российский педагог Л.В. Мардахаев взаимосвязь социальной пе-
дагогики и социальной работы, при этом отмечая индивидуальность каждой 
дисциплины: «В каких-то проявлениях социальная работа и социальная пе-
дагогика могут совпадать, пересекаться, а в каких-то нет, т.е. реализуют они 
свои цели своими методами и средствами» [3, с. 13].  

Кроме того, социальная педагогика обладает своим индивидуальным 
научным полем, требующим особого типа мышления и сознания, что, несо-
мненно, оказывает влияние на практику социально-педагогической деятель-
ности. Это очень важный аспект в решении проблем становления и развития 
российского общества и человека.  

Современная социальная сфера  страны в силу её сложности и противо-
речивости, предполагает актуализацию социокультурного и социопедагоги-
ческого воздействия на все её структуры (на локальном, муниципальном, 
национальном, региональном, федеральном, семейном уровнях). Обращение 
к проблемам педагогизации социальной сферы и выделение её в число важ-
нейших направлений социальной политики России является результатом 
осознания возрастающей роли человеческого фактора в развитии всех сфер 
страны (экономической, научной, семейной, культурной, образовательной, 
военной, др.).  

Повышенный интерес социально-педагогических наук к проблеме фор-
мирования гармоничной, социально зрелой личности, возникший в послед-
ние десятилетия, вызван определенными тенденциями развития российского 
общества. За последнее время вследствие продолжающихся кризисных яв-
лений в социально-экономической, политической, культурной и прочих 
сферах общественной жизни произошли определённые изменения, оказав-
шие влияние на процесс социализации подрастающего поколения. Сам про-
цесс социализации российского человека сегодня характеризуется как 
сложный и противоречивый, напрямую зависящий как от динамики россий-
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ской социокультурной среды, так и от сознательно организованного целена-
правленного процесса социального воспитания.  

Несмотря на самые разнообразные подходы к пониманию процесса со-
циализации, существующие в современной социогуманитарной науке, мож-
но, с определённой долей упрощения, говорить о том, что  социализация 
есть процесс, в большей мере, социально прогнозируемый и управляемый. 
Процесс, по существу определяющий динамику становления человека на 
всём его онтогенетическом пути, с учётом социокультурного своеобразия 
окружающего мира, а также формирующий формат нового российского об-
щества.  

Практика социального развития современного мирового сообщества, 
отражающая самые разнообразные результаты (как позитивного, так и нега-
тивного характера) позволяет говорить о том, что на смену старой модели 
жизнесроительства человечества приходит совершенно новая, где феномен 
управления начинает играть определяющую роль. Соответственно форми-
руется и новый образ мира: более открытого, динамичного, сложнооргани-
зованного и одновременно противоречивого в своём выражении. Необходи-
мо отметить один важный момент: пока у человечества отсутствует общая 
цель и направления мирового развития. Хотя говорить о стихийности эво-
люционного развития человеческой культуры и цивилизации уже не право-
мерно.  

Современную ситуацию можно трактовать как точку бифуркации в 
определении человеческой цивилизацией своего вектора дальнейшего эво-
люционного развития. Если следовать учению известного русского есте-
ствоиспытателя и мыслителя В.И. Вернадского (1863-1945), то человечество 
медленно но уверенно входит в ноосферу – сферу разума, разумного по-
строения общества. В.И. Вернадский показал, что понятия «биосфера» и 
«ноосфера» являются главным связывающим звеном в построении нового 
мира и, соответственно - многоплановой, многопластовой картины мира, где 
социально-духовное творчество человечества должно играть приоритетную 
роль. Именно духовное творчество человечества, считал он, способно к со-
зиданию и творению гармоничного человека и общества. По его мнению, 
духовное творчество развивалось в русле эволюции трёх основных потоков 
живой материи – науки, философии и религии. Все они взаимосвязаны, и 
каждое из них стремится достигнуть общеобязательности провозглашаемых 
ими истин. Однако только научная мысль достигает данной цели. Особен-
ность мысли – это её вселенскость, она охватывает всю биосферу, всё чело-
вечество и на современном этапе проявляется как сила, творящая ноосферу 
[1].  

Сила, творящая новое общество всё более и более приобретает созна-
тельное и целенаправленное воздействие на биосферу и социосферу, с учё-
том законов и закономерностей развития всего универсума. Трудно, иногда 
и конфликтно, но человечество уже входит в эпоху  управляемой социопри-
родной эволюции на базе общественного интеллекта и образования.  
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Управление – есть определяющее звено в построении нового ноосфер-
ного сообщества. Слово «управление» имеет в русском языке корень «прав» 
(правда, правота, правильность) и имеет смысл «делание чего-то правиль-
ным», «придания чему-то правильности». «В таком случае, - отмечается в 
энциклопедическом словаре, - термин «социальное управление» означает 
«придание правильности» обществу как объекту социального управления, 
или «делание общества правильным» [5].   

Именно в формировании «правильного» российского человека и обще-
ства заключается смысл социального, а по сути - социально-
педагогического управления и «делания» в России. Эта «правильность», как 
нам представляется, заключается в выработке таких социальных механиз-
мов, которые позволили бы «пробудить» в российском обществе его много-
тысячелетний генетический социокультурный архетип, его огромный  ду-
ховный потенциал. Пробуждённый и глубоко осознанный исторический со-
циокультурный опыт национального выживания и жизнестроительства ста-
нет для российского народа мощным потенциалом в формировании но-
осферного человека и общества XXI века.   

В контексте обозначенного можно говорить о роли и значимости соци-
альной педагогики в формировании ноосферного человека и общества. Ста-
новление и развитие социально-педагогической деятельности в современной 
России неразрывно связано как с процессами развития и функционирования 
науки в стране, так и с общими процессами развития российского государ-
ства и общества.  

По-существу вопрос о том, каково будет в социальной педагогике соче-
тание отечественного исторического социокультурного опыта жизнестрои-
тельства и опыта других культур мирового сообщества. Этот вопрос на ру-
беже XX – XXI веков встал как центральный, определяющий. Сегодня мы 
наблюдаем в мировой цивилизации глобальное столкновение двух встреч-
ных тенденций, которые и определяют её развитие. Это, во-первых – глоба-
листская универсализация, унификация и стандартизация всего социального 
универсума, всех его общественных институтов и практик. Во-вторых – 
растущее и противоставляющее себя мировой глобализации - национально-
культурное разнообразие. Это глобальное противостояние происходит на 
фоне рождения и утверждения новой культуры жизнестроительства всех эт-
носов и народов мира, затрагивающую: семейно-бытовую жизнь граждан; 
ценности, смыслы и формы организации политических и общественных ин-
ститутов; организацию трудовой деятельности; систему личностной, кол-
лективной и общественной коммуникации и взаимодействия, др. Новая за-
рождающая культура вызывает и новые потребности всех граждан, незави-
симо от возраста и социального положения: постоянного обучения и разви-
тия; постоянной адаптации и социализации к быстро меняющейся реально-
сти экономического и социокультурного развития; сохранения и поддержа-
ния личностного, коллективного и общественного здоровья и долголетия; 
сохранения национальных социокультурных традиций в новых условиях, 
др. Новые условия – это, прежде всего, сочетание традиционного и актуаль-
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но-прагматического; феменологического и технологического; личностного и 
общественного; местного, муниципального,  регионального и федерального; 
национального и поликультурного, др.  

В такой сложной социальной ситуации вопрос о научном статусе соци-
альной педагогике становится главным, ключевым. 

К огромному сожалению, сегодня наука в нашей стране испытывает не-
бывалый прессинг, в виде «реформы сверху» - новая шоковая терапия. В 
интервью в газете «Комсомольская правда» известный учёный, академик 
РАН С.М. Рогов сказал, что «если эта операция будет осуществлена, как за-
думывалось, РАН перестанет существовать. … Самое главное – пока есть 
Академия наук и фундаментальная наука в стране, остаётся возможность 
развивать прикладные науки, которые рухнули после развала СССР. Разва-
лим фундаментальную науку, тогда всё – прикладную науку уже не восста-
новим. Ни знаний, ни изобретений, ничего. Если это будет ликвидировано, 
то о конкуренции с такими слонами и китами, как Америка, Китай и Европа, 
можно будет просто забыть» [2].   

Настоящая проблема, от положительного решения которой зависит 
судьба связанных с ней социокультурных и экономических преобразований 
в нашей стране, опять заставляет обратиться к теории В.И. Вернадского, ко-
торый науку рассматривает как главный механизм эволюции человеческого 
сообщества.  

В самом деле, ожидаемый переход к ноосферной эпохе имеет  в виду  
не частичное улучшение существующих условий, а  глобальное преобразо-
вание всего жизнестроительства российского общества, включая самого че-
ловека. Вполне понятно, что общественный прогресс напрямую связан с 
процессом развития личности, формированием российского человека в со-
ответствии с национальным идеалом.  

Также очень важным моментом в реализации научного направления в 
социальной педагогике является её исходные методологические принципы, 
которыми она руководствуется. Именно чёткое теоретическое обоснование 
исходных методологических принципов в рамках альтернативных воспита-
тельно-образовательных парадигм позволяет выявить фундамент, на кото-
ром будет строиться основная теория социальной педагогики с учётом 
огромного исторического отечественного философского и социокультурно-
го потенциала. 
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ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЛИЧНОГО ДОСТОИНСТВА РЕБЕНКА  

 
Л.В. Мардахаев, 

д.п.н., профессор, зав. каф. социальной  
и семейной педагогики  РГСУ, академик МСА (ЗСО), (Москва) 

 
В жизнь различный учреждений все больше включается социальный 

педагог. Его деятельность все больше становится неотъемлемой частью 
функционирования этих учреждений. По своему назначению социальный 
педагог предназначен для организации и непосредственной социально-
педагогической работы с различными категориями людей, направленной на 
сохранении социальной нормы, профилактике и преодолению социальных 
отклонений, побуждению к социальному самосовершенствованию. В основе 
его деятельности лежит способствование гармонизации взаимоотношения 
человека (объекта социально-педагогической деятельности) и среды его 
жизнедеятельности, необходимого для наиболее полной самореализации в 
жизни.  

Предметом особой заботы социального педагога являются дети, их це-
лесообразное (наиболее целесообразное) социальное формирование, защита 
прав и личного достоинства. Именно в этом видел А.С. Макаренко место и 
роль воспитателя. Характерно, что практически впервые в России определи-
ли важность и начали целенаправленную подготовку специалистов по вос-
питанию (социальному формированию подрастающего поколения), соци-
ально-педагогической работе с различными категориями людей - социаль-
ных педагогов. Теоретически подготовку воспитателей осуществляют педа-
гогические учебные заведения. Однако на них возложена миссия - преиму-
щественно готовить учителей-предметников. Установка студента – стать 
учителем математики, истории, географии и пр. определяет их отношение к 
овладению предметом и методикой его преподавания. Содержание подго-
товки учителя и включает преимущественно предметную и преподаватель-
скую. Учебный курс «Теория и методика воспитания» в педагогических 
учебных заведениях изучается как компонент педагогики. Преподаватели 
обращают внимание обучаемых, что им придется заниматься не только обу-
чением, но и воспитанием, так как нет отдельно обучения и отдельно воспи-
тания, есть единый учебно-воспитательный процесс. Однако это единство 
начинает пониматься выпускниками только в процессе профессиональной 
деятельности.  

Даже в подготовке воспитателей дошкольных учреждений значитель-
ное внимание уделяется методикам проведения занятий по различным 
предметам, стимулированию развития детей. Воспитание остается как само 
собой разумеющееся. 

Следует отметить, что воспитание – это одно из исключительно важных 
и сложных направлений деятельности различных категорий воспитателей. 
Не случайно его сравнивают с искусством. Основы искусства надо знать и 
овладевать ими. Искусством воспитания может овладеть далеко не каждый 
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учитель (воспитатель). К этому надо иметь не только специальную подго-
товку, но и определенную предрасположенность, быть увлеченным челове-
ком, хорошо понимающим детей, любящим их, пользующимся у них без-
укоризненным авторитетом, способным увлечь и реализовать задачи воспи-
тания. Изложенное диктует необходимость отбирать (проводить профессио-
нальный отбор) кандидатов для подготовки будущего специалиста для вос-
питательной деятельности. Отбирать людей, имеющих предрасположен-
ность для работы с детьми, их воспитания, - это значит заботиться о буду-
щем страны. Упущения в этом дорого обходится обществу и государству.  

Подготовку именно воспитателей начали в России в первой половине 
90-х годов ХХ века в лице социальных педагогов. В настоящее время идет 
подготовка третьего поколения стандартов по социальной педагогике, что 
требует глубокого осмысления предшествующего опыта, а также требова-
ний профессиональной деятельности, в соответствие с  назначением специ-
алиста социальной педагогики.   

Практика свидетельствует о том, что успешность профессиональной 
деятельности социального педагога во многом зависит от его статуса и це-
лесообразной самореализации по профессиональному назначению. Сферы 
практической деятельности социального педагога исключительно широка от 
различных образовательных учреждений, системы общего и дополнитель-
ного образования до различных коррекционных и реабилитационных учре-
ждений, а также общественные молодежные организации, досуговые и ани-
мационные учреждения, центры помощи семье и пр.  

Наиболее востребованной сферой в специалистах социальной педагоги-
ки выступает образовательная. Главная задача социального педагога, как 
профессионала по воспитанию в условиях школы, не подменять классного 
руководителя (классного воспитателя), а помогать и дополнять его воспита-
тельную деятельность, а также организовывать и проводить ее с различны-
ми категориями учеников, способствовать повышению воспитательного по-
тенциала их родителей и образовательного учреждения в целом. Его назна-
чение прежде всего способствовать сохранению нормы в образовательном 
учреждении, а также организовывать и проводить работу совместно с заин-
тересованными лицами (классными руководителями, классными воспитате-
лями) и в индивидуальном порядке с детьми группы риска, детьми, оказав-
шимися в трудной жизненной ситуации по профилактике отклоняющего по-
ведения, преодолении различных форм негативной девиаций в поведении и 
отношении к учебе, способствовать защите прав и личного достоинства 
каждого ученика. 

По своей сущности сфера профессиональной деятельности социального 
педагога исключительно широкая и ответственная. Ему преимущественно 
приходиться иметь дело с детьми наиболее трудными в воспитательном от-
ношении и их родителями. Успешность его профессиональной деятельности 
во многом зависит от профессиональной подготовленности и статуса.   

Статус социального педагога. Статус  (от лат. status - состояние дел, 
положение) – правовое положение (совокупность прав и обязанностей) ин-
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дивида или группы в социальной системе, определяемое по ряду экономи-
ческих, профессиональных, этнических и других специфических для данной 
системы признаков (пол, образование, профессия, доход и др.); положение 
личности в системе межличностных отношений, определяемое социально-
психологическими особенностями группы, характером взаимодействия лич-
ности с группой. Из представленного определения видно, что статус прояв-
ляется на двух уровнях: общегосударственном и средовом. Необходимо вы-
делять также статус и на личностном уровне.  

На общегосударственном уровне он определяется, сложившейся и при-
знаваемой на государственном и общественном уровнях официальной пози-
ции специалиста социальной педагогики в должностной, профессиональной 
или иной сферах, так называемой «официальной иерархией», социальным 
рангом личности специалиста в государстве (обществе) - официальный (не-
официальный) статус. Каждый профессиональный статус обладает опреде-
ленным престижем (от франц. prestige - авторитет, влияние) - мерой при-
знания обществом заслуг индивида (профессии, специалиста) на основе 
ценностей, сложившихся в данной общности. 

Официальный статус, престиж профессии социальный педагог характе-
ризуется рядом признаков – правовых, экономических, профессиональных. 
Правовые (нормативно-правовые) признаки находят отражение в законода-
тельных документах Российской Федерации, ведомственных нормативно-
регламентирующих документах, определяющих место и роль социального 
педагога в структуре учреждения, функциональные обязанности по должно-
сти, социальной защищенности, права и обязанности. По своей сущности 
эти документы формируют своего рода «предписанный» (наследуемый, 
авансируемый) статус социального педагога. Нанимаясь на работу, соци-
альный педагог сразу же приобретает соответствующий статус. 

Изучение различных нормативных документов, а также литературы, 
раскрывающей назначение, функциональные обязанности и регламентацию 
деятельности социального педагога свидетельствует о том, что в этих во-
просах очень много не четкости, не внятности и не корректности. Наиболее 
четко сформулировано в работе, подготовленной Управлением образовани-
ем г. Москвы. В ней изложены основные направления деятельности, входя-
щие в профессиональные обязанности социального педагога: обеспечение 
профилактики негативных явлений, отклонений в поведении детей, в их 
общении, оздоровление окружающей школьника среды; оказание помощи 
учащимся в сложных жизненных ситуациях; проведение работы с родите-
лями социально не защищенных детей [2, с. 3]. 

Изложенные направления свидетельствуют о том, что в социальном пе-
дагоге видят специалиста, который может оказать существенную помощь в 
преодолении социальных проблем в формируемой личности школьника, его 
семье по профилактике и преодолении социальных отклонений. Это одно из 
самых сложных направлений в социально-педагогической деятельности. 
Социальному педагогу приходится работать с теми, кого упустили, в воспи-
тании которых допустили существенные ошибки, среда воспитания которых 



26 

носит асоциальный (антисоциальный) характер. Данный факт требует осо-
бого отношения к социальному педагогу, его деятельности и оценке его 
труда.  

Наряду с изложенным, анализ содержания деятельности социального 
педагога, представленный в этой же работе, свидетельствует о том, что в его 
обязанности входит безмерное количество функций. К основным из них от-
носятся (причем каждая, функция имеет свой блок содержательного напол-
нения): аналитическая (условия развития ребенка, его «Я»-концепции); ор-
ганизаторская (общественной деятельности детей и взрослых, педагогов и 
общественных деятелей для решения задач социально-педагогической по-
мощи и пр.); организационно-координирующая (создание благоприятной 
среды для детей); диагностическая (изучение личностных особенностей и 
социально-бытовых условий детей, семьи, социального окружения и мн. 
др.); прогностическая и экспертная (разработка программ, проектов, планов, 
прогнозирование процессов и проектирование перспектив деятельности); 
образовательно-воспитательная (целенаправленное педагогическое воздей-
ствие на поведение детей и взрослых, содействие педагогической деятель-
ности всех социальных институтов микрорайона); организационно-
коммуникативная (включение добровольных помощников социально-
педагогическую работу, налаживание взаимодействия между различными 
социальными институтами); охранно-защитная (непосредственная защита 
прав и личного достоинства каждого ребенка); посредническая (установле-
ние и осуществление связей между семьей, образовательным учреждением, 
ближайшим окружением) [2, с. 4-7]. Другие литературные источники, пы-
тающиеся раскрыть содержание профессиональной деятельности социаль-
ного педагога придерживаются примерно той же регламентации [1, 3, 4].     

Изложенное свидетельствует о том, что в обязанности социального пе-
дагога включают практически весь спектр проблем социально-
педагогической деятельности, который имеет место в образовательном 
учреждении. Такая ориентация социального педагога, как спасительной со-
циально-педагогической службы общеобразовательного учреждения не кор-
ректна. 

Во-первых, при такой постановке вопроса о роли социального педагога, 
классные руководители (классные воспитатели), учителя школы выключа-
ются из профилактической воспитательной деятельности. Эта функция ста-
новится только для социального педагога. Один социальный педагог даже, 
если он исключительно хорошо профессионально подготовлен, с такой за-
дачей не справиться. 

Во-вторых, объем функциональных задач социального педагога пред-
ставляет нагрузку целого социально-педагогического подразделения сов-
местно с учителями и сотрудниками школы. Когда один специалист отвеча-
ет за все, то он, как правило, не за что не отвечает. Если учитывать, что по 
штатному расписанию предусматривается один социальный педагог, то пер-
спективы успешности его работы можно прогнозировать. 
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В-третьих, на практике в школе знают, что в случае необходимости за-
мены по какой-либо причине преподавателя, учителя младших классов ни-
когда не поставят на старший и, наоборот, учителя старших классов не по-
ставят на младший класс. В социально-педагогической деятельности никто 
не вникает, что социальный педагог всего один на школы и, следовательно, 
он должен уметь работать как с младшими школьниками, так и со школьни-
ками средней школы, и со старшеклассниками. Организаторы социально-
педагогической службы школы не видят перспективы дифференциации вос-
питательной деятельности. 

В-четвертых, нагрузка учителя составляет 18 час. в неделю в старших 
классах, 20 час. – в младших, у социального педагога не нормированный ра-
бочий день – пятидневная рабочая неделя со средним недельным временем 
работы в школе и вне школы 36 час. Во многих школах шестой день являет-
ся – днем дополнительного развития школьников. Этот день становится для 
социального педагога обязательным рабочим днем. Для учителей – только 
для тех, кто непосредственно связан с проведением каких-либо мероприя-
тий.  

Не случайно, когда специалисты пытаются расписать рабочую неделю 
социального педагога, они не могут уложиться в предлагаемые нормативы. 
Например, по рекомендациям Е.А. Романова и А.Б. Малюшкина рабочая не-
деля социального педагога укладывается примерно в 46 час. (при рекомен-
дации 36 час.) [3, с. 9]. Даже жесткое регламентирование труда социального 
педагога требует от него значительно больше установленного времени в те-
чение недели, а у него живая воспитательная работа, которую никак нельзя 
жестко регламентировать.    

Экономический статус социального педагога определяется материаль-
ной оценкой его труда. Если учитель работает 18/20 час. в неделю и за каж-
дый дополнительный час. он получает дополнительную оплату согласно его 
разряду. Для социального педагога не имеет значения, сколько он будет ра-
ботать – его оплата регламентируется окладом.   

Оплата труда социального педагога осуществляется по остаточному 
принципу. Для школы главное обеспечение предметного обучения. Воспи-
тание подрастающего поколения остается на остаточном принципе. Не слу-
чайно, предложение о введение в школах должности социального воспита-
теля – это тот же социальный педагог, только ориентированный на опреде-
ленную группу воспитанников (0,25 ставки на класс – примерно один соци-
альный воспитатель на одну или две параллели), что правомерно и способ-
ствует более профессионально строить воспитательную работу со школьни-
ками. Однако, эта идея не получила развития. С одной стороны, нет специ-
ально подготовленных воспитателей (проблема решаемая, но необходимо 
время и специальный заказ), с другой – нет средств. Как правило, принятие 
решения об очередном увеличении заработной платы учителей ставит во-
прос о дальнейшей экономии. Экономить можно на всем, что непосред-
ственно не связано предметной подготовкой учащихся, поэтому идет она за 
счет воспитания. Не редко должность социального педагога используется в 
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образовательных учреждениях как средство материального поощрения 
определенной категории учителей. Им дают дополнительно по 0,25, 05 став-
ки, чтобы они получали надбавку за свою деятельность, а не за исполнение 
обязанностей социального педагога. 

Мы опять экономим на воспитании. Характерно, что озабоченность не-
благополучием среди несовершеннолетних привело МВД к необходимости 
создать особую должность - школьный инспектор милиции. Эти инспектора 
начали работать непосредственно в учебных заведениях. В настоящее время 
их в стране уже насчитывается более 3 тысяч. По мнению министра МВД 
менее активно создают подобные должности в российских городах-
миллионниках и мегаполисах, хотя именно в них потребность в школьных 
инспекторах милиции, как специалистах по профилактике безнадзорности и 
беспризорности, обеспечение влияния школы на обучение и воспитание 
особенно велика. Такие специалисты должны иметь социально-
педагогическую подготовку, чтобы профессионально помогать организовы-
вать и реализовывать профилактическую работу с детьми, трудными в вос-
питательном отношении, а также с родителями, относящихся к группе рис-
ка, уклоняющихся от воспитания своих детей, ведущих аморальный образ 
жизни. Они, не подменяя социального педагога школы, а совместно с ним 
призваны целенаправленно осуществлять профилактическую деятельность.      

Профессиональный статус социального педагога определяется харак-
тером профессиональной деятельности в системе «человек – человек». Его 
основное назначение взаимодействие с объектом социально-педагогической 
деятельности в интересах стимулирования формирования социальной нор-
мы, профилактики социальных отклонений, а также оказание помощи и 
поддержки в решении другими специалистами (должностными лицами) за-
дач социально-педагогической направленности, побуждению людей к ду-
ховно-нравственному самосовершенствованию, продуктивному самопрояв-
лению в среде жизнедеятельности. Профессиональный статус социального 
педагога исключительно ответственен и сложен в практической реализации.  

Под воздействием складывающегося правового, экономического и про-
фессионального статуса формируется так называемый общественный статус 
признания должности социального педагога - неофициальный статус. Он 
во многом определяет отношение членов общества к личности специалиста 
и к нему, как человеку, олицетворяющему соответствующую специальность 
имеет исключительно важное значение для привлечения к этой профессии 
молодежи, отношению к ней как в сфере профессионального образования, 
так и в практической деятельности.    

На средовом уровне социальный статус социального педагога определя-
ется отношением к нему со стороны коллег, степенью уважения, симпатий 
педагогического коллектива, школьников, его авторитетностью в образова-
тельном учреждении. По свое сущности – это сложившийся (средовый или 
социальный) статус специалиста социальной педагогики в образователь-
ном учреждении. Для специалиста в этом учреждении он имеет исключи-
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тельно большое значение. Он предопределяет отношение к себе окружаю-
щих его людей, стимулирует или сдерживает самопроявление.  

На социальном уровне социальный педагог получает так называемый 
«достигаемый» (благодаря проявленным собственным усилиям и достигну-
того результата в профессиональной деятельности специалиста) социальный 
статус. Данный статус складывается из сложившегося отношения к специа-
листу и его активности и результативности в профессиональной деятельно-
сти. 

На практике социальный статус далек от желаемого. Преимущественно 
это связано с пониманием назначения социального педагога, его использо-
ванием по профессиональному назначению, подготовленностью к профес-
сиональной деятельности и результативности в деятельности. Практика 
убедительно свидетельствует о том, что в большинстве случаев социального 
педагога используют не по назначению. Он отвечает за организацию пита-
ния детей, дежурства в школе, учет детей группы риска, его направляют на 
замену учителей не зависимо от предмета и класса и пр. Такое использова-
ние социального педагога явно не по назначению и не способствует повы-
шению его авторитета. Учитывая, что функциональные обязанности соци-
ального педагога недостаточно конкретно регламентируют его деятель-
ность, а его реализация находит преимущественно в закрытии тех проблем, 
которые беспокоят руководство образовательного учреждения, ожидать вы-
сокого статуса очень сложно.               

Статус социального педагога на личностном уровне - субъектный 
статус. Социально-педагогическая роль статуса на личностном уровне за-
ключается в том, что он, в зависимости от содержания, может возвышать 
личность, стимулировать проявление ответственности, важности и значимо-
сти, либо формировать, укреплять безразличие к ней и даже пренебрежение. 
По существу субъектный статус – это образ профессии, который сформи-
рован у социального педагога. Он имеет место у человека, выбирающего 
профессию (абитуриента), как результат его воспитания, профориентацион-
ной работы с ним; у выпускника профессионального образовательного 
учреждения, как результат его профессиональной подготовки; у специали-
ста в зависимости от его индивидуальности, среды профессиональной дея-
тельности, сложившегося опыта, как результат его профессионального са-
мосовершенствования или профессиональной деформации.  

Субъектный статус может совпадать со средовым, быть ниже его или, 
наоборот, выше. Его своеобразие зависит от многих факторов как средово-
го, так и личностного характера и может быть высоким или низким, пози-
тивной или негативной направленности. Уровень и направленность субъек-
тивного социального статуса являются результатом его профессионального 
самосовершенствования или деформации личности. Именно субъектный 
статус во многом определяет мотивацию специалиста в профессиональной 
деятельности. 

Специалистов с высоким позитивным профессиональным субъектив-
ным статусом часто относят к фанатам, людям, увлеченным своей профес-
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сиональной деятельностью. Это в большей степени относится к специали-
стам социальной педагогики. Такие специалисты готовы идти на лишения, 
преодолевать большие трудности, финансовое неблагополучие ради саморе-
ализации в профессиональной деятельности и достижения позитивных ре-
зультатов, добиваться позитивной динамики в объекте социально-
педагогической деятельности. Специалисты с низким субъективным про-
фессиональным статусом – это чаще всего те, кто не нашел своей реализа-
ции в профессии, не стал творческой, ищущей в профессии личностью, стал 
безразличным и к работе, и к ее результатам. Последствием подобной нега-
тивной профессиональной деформации специалиста может быть полная или 
частичная неудовлетворенность, разочарование в возможности достичь бо-
лее высокого уровня профессионализма, должностного положения, безыни-
циативность, боязнь новизны, какого-либо негативного результата, иногда 
зависть к другим, более результативным в работе и пр.  

Негативный уровень личного профессионального статуса специалиста 
является часто следствием его профессиональной деформации, низкой ре-
зультативности профессиональной деятельности, разочарования в своих 
способностях и в самой профессии. Такой специалист не видит (не хочет 
видеть) социальной значимости своей профессии, личной перспективы в 
профессиональном росте, профессиональной деятельности. Полное или ча-
стичное разочарование в выбранной профессии ведет к тому, что специа-
лист считает, что его профессиональные, часто и жизненные проблемы яв-
ляются следствием профессионального выбора.  

Высокий положительный личностный профессиональный статус специ-
алиста может постепенно, а иногда и скачкообразно переходить в низкий и 
даже в негативный. Это связано с рядом факторов личностного и средового 
характера. Специалист с таким статусом более уверен в себе и своей про-
фессиональной деятельности, самостоятелен, инициативен. Неожиданный 
отрицательный (резко отрицательный) результат в профессиональной дея-
тельности может оказаться для него катастрофическим. Например, молодой 
перспективный врач, вдруг на фоне общего благополучия, получает смер-
тельный исход. Это может так потрясти его, что он мгновенно потеряет и 
уверенность в себе как специалисте и перспективу в своей профессиональ-
ной деятельности. Резкий спад уровня субъективного статуса несет в себе 
деструктивный, порой разрушительный потенциал по отношению к лично-
сти специалиста. Далеко не каждый специалист способен без негативных 
последствий преодолевать такое явление, а если и преодолевает, то, как 
правило, под воздействием более сильных внешних факторов, например 
экономического, боязнь смены профессии, жесткого внешнего контроля, 
связывающего личную инициативу и пр. 

Резкая смена высокого положительного личностного профессионально-
го статуса как специалиста низким и даже негативным нередко встречается 
среди выпускников, окончивших профессиональное образовательное учре-
ждение с «отличием». Такой выпускник приобретает достаточно высокий 
положительный субъективный статус. Он привык, что ему все дается легко 
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и у него все получается с высоким результатом. На практике, при встрече с 
неординарными фактами, трудностями в профессиональной деятельности, 
он может получить отрицательный результат. Данный факт для него стано-
вится настолько неожиданным, что он теряется, проявляет поспешность, 
старается переделать, стремясь действовать так, как учили. Однако жизнь 
богаче, она требует неординарности, нетипичности в деятельности, а он к 
этому оказывается не готов и получает снова отрицательный результат, что 
очень негативно сказывается на его статусе, профессиональной деятельно-
сти. Такие факты становятся разрушительными для молодого специалиста, 
закончившего учебное заведение с высоким результатом. В то же время 
успешная деятельность подобного специалиста, позволяющая наиболее 
полно проявить себя, получать ожидаемый результат, способствует форми-
рованию из него интересной творческой, неординарной, исследовательской 
личности.      
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Принципы модернизации системы дополнительного профессионального 

педагогического образования (далее – СДППО) заключают в себе руководя-
щие установки в области  образовательной политики, организации, содержа-
ния и методики повышения квалификации и профессиональной переподго-
товки учителей.   

Совокупность реализуемых базовых принципов нацелена на выполне-
ние федеральных нормативно-правовых актов по функционированию СДП-
ПО. К ним относятся: непрерывность образования педагогических работни-
ков; личностно-ориентированный подход к повышению квалификации учи-
телей;  компетентностный подход к организации ДППО; проектно-
программный подход к организации ДППО; исследовательско-
инновационный подход к повышению квалификации учителей; системный 
подход к проектированию и осуществлению ДППО; организация монито-
ринга состояния СДППО, уровня  профессиональных компетенций учите-
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лей; комплексный подход к организации повышения квалификации педаго-
гических работников. 

Непрерывность образования педагогических работников предусмотре-
на  ст. 47 «Правовой статус педагогических работников. Права и свободы 
педагогических работников, гарантии их реализации» Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», где в п.5 говорится о том, что 
педагогические работники имеют, среди иных трудовых прав и социальных 
гарантий, право на дополнительное профессиональное образование по про-
филю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. Непре-
рывность повышения квалификации учителями обеспечивается актуализа-
цией самооценки учителями своего профессионализма, общественной атте-
стацией, смотрами-конкурсами педагогического мастерства, поощритель-
ными мероприятиями высокой эффективности педагогической деятельно-
сти, самообразованием учителей. Интеграция перечисленных мероприятий 
обеспечивает непрерывность деятельности работника образования по со-
вершенствованию своего профессионализма. 

Создание единой системы непрерывного образования  является одной 
из важнейших государственных задач, определяемых современным социо-
культурным и экономическим состоянием России. Необходимость массово-
го повышения квалификации специалистов и руководителей для обеспече-
ния проводимых в России реформ, поддержания в дальнейшем высокого 
уровня квалификации кадров требует построения гибкой СДППО, быстро 
реагирующей на меняющиеся обстоятельства как в регионе, так и в обще-
стве в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работни-
ков сформулирована как обязательное требование к кадровому обеспечению 
образовательного процесса в Федеральных государственных образователь-
ных стандартах общего образования. 

Отличительной характеристикой модели непрерывного образования 
учителей является создание условий для реализации их индивидуальных 
образовательных траекторий. 

Личностно-ориентированный подход к повышению квалификации учи-
телей  призван обеспечить работнику образования возможность самому вы-
бирать свою траекторию профессионального роста: содержание повышения 
квалификации,  сроки,  место обучения.  

В соответствии с п. 6. ст. 76 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», «содержание дополнительной профессиональной 
программы определяется образовательной программой, разработанной и 
утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятель-
ность, если иное не установлено настоящим Федеральным законом и други-
ми федеральными законами, с учетом потребностей лица, организации, по 
инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное 
образование». Иными словами, учет познавательных потребностей учителя 
как слушателя курсов повышения квалификации по содержанию его обуче-
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ния – не только условие эффективной деятельности соответствующих кур-
сов, но и обязательное требование к их проектированию. 

Вариативность содержания ДППО предполагает наличие инвариантных 
и вариативных  дисциплин в учебном плане, которые обеспечивают акту-
альность, многовекторность и индивидуализацию образовательного марш-
рута повышения квалификации учителей. Тематика инвариантных и вариа-
тивных курсов может пересматриваться с периодичностью не менее одного 
раза в два-три  года. 

Личностно-ориентированный подход также предполагает разноуровне-
вую палитру форм повышения квалификации учителей на базе различных  
учреждений, которые могут обеспечивать качественное повышение их ква-
лификации.  

Ориентация на индивидуальные образовательные маршруты учителей 
нуждается в разработанной системе самооценки и самоконтроля их профес-
сионализма. Эта система должна сопровождать работника образования в 
процессе всей его педагогической деятельности. 

Компетентностный подход к организации дополнительного професси-
онального педагогического образования обусловлен требованиями ст. 76 
«Дополнительное профессиональное образование», в  которой п.4 постули-
рует «Программа повышения квалификации направлена на совершенство-
вание и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессио-
нальной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации», п.5 – «Программа профессиональной 
переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для 
выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение 
новой квалификации». Компетентностный подход представляет собой кон-
цепцию организации учебного процесса, в которой в качестве цели обуче-
ния выступает овладение совокупностью необходимых компетенций для  
обучающегося. Компетентностный  подход на уровне проектирования обра-
зовательного процесса предполагает наличие: перечня результатов образо-
вания на уровне формируемых компетенций; перечня основных образова-
тельных технологий (форм, методов обучения, типовых задач), используе-
мых для формирования компетенций; перечня форм, методов, типовых за-
даний для контроля и самооценки уровня сформированности заявленных в 
программе дисциплины результатов образования (компетенций) и другие. 

Проектно-программный подход – важнейший принцип модернизации 
системы дополнительного профессионального образования. Как указано в 
п.6 ст.76 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
содержание дополнительной профессиональной программы определяется 
образовательной программой, разработанной и утвержденной организаци-
ей, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не уста-
новлено настоящим Федеральным законом и другими федеральными зако-
нами. В СДППО России в настоящее время нет Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов, нет Федеральных государственных требо-
ваний; ответственность за проектирование и программирование образования 
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тем самым возлагается на сами занимающиеся образовательной деятельно-
стью учреждения.  

При этом, в соответствии с п. 9 ст.76 Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации», содержание дополнительных профессио-
нальных программ должно учитывать профессиональные стандарты, квали-
фикационные требования, указанные в квалификационных справочниках по 
соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или квали-
фикационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необхо-
димым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавлива-
ются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации о государственной службе. П. 10 
ст. 76 закона определяет, что программы профессиональной переподготовки 
разрабатываются на основании установленных квалификационных требова-
ний, профессиональных стандартов и требований соответствующих феде-
ральных государственных образовательных стандартов среднего професси-
онального и (или) высшего образования к результатам освоения образова-
тельных программ. 

Исследовательско-инновационный подход к повышению квалификации 
учителей детерминируется разнообразием содержания, технологий, форм и 
методов обучения. В п. 11 ст.76 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» отмечается, что «обучение по дополнительным 
профессиональным программам осуществляется как единовременно и 
непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения 
отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения 
практики, применения сетевых форм, в порядке, установленном образова-
тельной программой и (или) договором об образовании». П. 12 этой же ста-
тьи гласит: «Дополнительная профессиональная образовательная программа 
может реализовываться в формах, предусмотренных настоящим Федераль-
ным законом, а также полностью или частично в форме стажировки». Реко-
мендуемые организационные процедуры – поэтапность повышения квали-
фикации, использование стажировки, сетевых форм и др. – невозможны без  
исследовательского поиска и инновационных прорывов в организации до-
полнительного профессионального образования. 

Особый инновационный интерес приобретают курсы повышения ква-
лификации, сочетающие очную подготовку (face-to-face) и компьютерное 
обучение в режиме on-line, причем с условием участия в них видных рос-
сийских и зарубежных преподавателей. 

Помимо прочего, в высшем педагогическом образовании реализуются 
требования Федеральных государственных образовательных стандартов о 
широком применении активных и интерактивных форм и методов обучения, 
что экстраполируется на их использование в системе повышения квалифи-
кации учителей. 

К базовым принципам модернизации СДППО относится системный 
подход. Под модернизацией СДППО правомерно понимать процедуру ее 
динамичного совершенствования, качественных приращений в целостности 



35 

и полноте взаимосвязей между его структурными компонентами, внешне 
проявляющейся в повышении уровня профессиональной компетентности 
учителей.  

Данная система, как любая образовательная система,  проходит в своем 
формировании и развитии несколько этапов: подготовительный (разработка 
теоретической концепции будущей системы, моделирование ее структуры и 
связей между элементами); становление системы (определение содержания 
деятельности  субъектов,  приоритетных направлений развития, отработка 
наиболее эффективных технологий; координация и  взаимодействие субъек-
тов образовательного процесса, обеспечение поступательного развития и 
саморазвития системы);  окончательное оформление системы, завершающий 
этап процесса ее формирования (дальнейшее повышение эффективности де-
ятельности субъектов; включение в функционирование системы все боль-
шего числа субъектов);  перестройка системы образования, внесение в нее 
корректив. 

Организация мониторинга состояния СДППО, уровня профессиональ-
ных компетенций учителей также относится к базовым принципам модер-
низации системы дополнительного профессионального образования. Мони-
торинг включает в себя,  в частности,  контроль  деятельности педагогов в 
ходе повышения квалификации, оценку и самооценку профессиональных 
изменений в процессе повышения квалификации. 

Комплексный подход к организации повышения квалификации педагоги-
ческих работников. Реализация данного принципа предполагает: комплекс-
ное решение проблем всех видов обеспечения образовательного процесса - 
финансово-экономического, материально-технического, нормативно-
правового, кадрового и др.; комплексную работу всех субъектов образова-
тельного процесса. 

Андрагогический подход к  обучению слушателей повышения квалифи-
кации. Система ДППО  является уникальной, отличной от других образова-
тельных систем, прежде всего от системы базового педагогического образо-
вания, тем, что осуществляет работу с уже имеющимся профессиональным 
качеством человека, преобразуя это качество, совершенствуя, развивая про-
фессионально-педагогическую компетентность, изменяя содержательные 
характеристики, связанные с понятием квалификации.  

Реализация вышеуказанных принципов позволит устранить имеющиеся 
слабые места в функционировании СДППО, обеспечит решение таких задач, 
как: преодоление ее закрытости, усиление зависимости от потребителя; 
обеспечение личностно-ориентированного содержания повышения квали-
фикации, направленного на развитие профессионально-личностной компе-
тентности специалистов; согласование совокупности учреждений и служб 
системы по ценностям, целям, содержанию, методам и формам их деятель-
ности; обеспечение нормативно-правовой поддержки образовательного 
процесса и др.  
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д.п.н., профессор, гл. н. сотрудник 
 ИПППД РАО,  Заслуженный деятель науки РФ (Москва) 

         Т. Н. Сапожникова,  
д.п.н., профессор каф. социальной педагогики  

Социального института МГПУ (Москва) 
  

Двадцать первый век принес нам не только новую карту мира, новые 
технические изобретения, но и новые требования к образованию человека. 
Если в ХХ веке главной задачей было сформировать человека взаимодей-
ствующего с другими людьми, готового переработать и усвоить информа-
цию предлагаемому ему педагогами, то в XXI веке задача приобретения и 
личной трансформации информации становится индивидуальной задачей 
каждого человека. При этом задача развития индивидуальности становится 
все более значимой как для личности, так и для общества в целом. В связи с 
этим необходим поиск новых концептуальных подходов к осмыслению пе-
дагогических процессов и разработке новых педагогических технологий и 
методик воспитания детей и молодежи. 

По нашему мнению, научным основанием разработки теории и методи-
ки воспитания современного человека может стать экзистенциальная педа-
гогика, согласно которой воспитание – это целенаправленный процесс фор-
мирования гуманистических качеств личности, основанный на педагогиче-
ском сопровождении процесса саморазвития всех сущностных сфер лично-
сти воспитанника, его жизненного самоопределения и самореализации в 
соответствии с совершенным экзистенциальным выбором . 

Мы выделяем два основных подхода к определению целей воспитания: 
учёт потребностей общества, государства; учёт потребностей воспитанника, 
подразделяем цели  на идеальные,  реальные и процессуальные.  

Идеальную цель воспитания определяет образ современника, отличаю-
щегося гуманным отношением к людям, самому себе, высокой нравственно-
стью и духовностью. Реальная цель воспитания – это всегда персонифици-
рованная цель, направленная на конкретного человека, она должна привести 
к достижимому результату за определенное время (цель – результат). Реаль-
ные цели соотносятся с процессуальными целями (целями-направлениями), 
то есть теми обобщёнными целями, которые ставит перед собой педагог или 
педагогический коллектив по отношению ко всем обучающимся. При выбо-
ре процессуальных целей учитываются и объективно заданный социальный 
заказ, отражающий общественные потребности к определенному типу лич-
ности, и особенности конкретного воспитуемого, его потребности и интере-
сы. 

Цели воспитания определяются ведущими принципами экзистенциаль-
ной педагогики, базирующимися на следующих понятиях: 
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1. Активность, которая понимается как интегративное свойство лич-
ности, позволяющее осуществить свободное целеполагание в деятельности, 
обусловленной самоуправляемой мотивацией; диалектически оперировать 
способами и совершать их конструктивную коррекцию в принципиально 
изменённых условиях; инициативно и критично относиться к выдвижению 
новых задач, выходящих за пределы заданной ситуации, рефлексировать и 
прогнозировать результаты деятельности и отношений. Активность связы-
вается с созданием условий, которые повысят вероятность продвижения 
субъекта деятельности (самодеятельности) в осознании и развитии своих 
сущностных сил, в реализации творческого потенциала, освоении социаль-
ных ролей, закреплении опыта ценностной самопрезентации (в рамках ин-
дивидуальной траектории развития). 

2. Свобода, которая понимается как реализация субъектности и изби-
рательная активность субъекта, утверждение самого себя в качестве полно-
ценной личности. 

3. Диалог, понимаемый как межсубъектный процесс, в котором проис-
ходит взаимодействие качественно различных интеллектуально-ценностных 
позиций, утверждается необходимость встать на позицию другого, не отка-
зываясь от своих убеждений. Диалог предполагает уникальность субъектов 
и их принципиальное равенство, импровизационность характера диалога, 
свободную активность участников. 

4. Демократичность, которая понимается как создание индивидуаль-
но-ориентированного алгоритма деятельности, признание ценности тради-
ции, опыта как основания для создания жизненного плана. 

5. Творчество, которое в настоящее время понимается не только как 
создание нового, ранее не существовавшего, но и как открытие относитель-
но нового для самого субъекта образовательного процесса; 

6. Конструктивная деятельность в системе следующих компетенций: 
умение строить индивидуальную и коллективную деятельность в полном её 
цикле: постановке цели, осознании результата, планировании, проектирова-
нии и конструировании (создании модели или алгоритма), практической ре-
ализации, получении готового продукта, анализа результатов, рефлексии и 
самооценки; умение создавать для себя нормы деятельности и поведения, 
пользоваться или критически относиться к нормам, созданным другими, 
государством и обществом; осуществлять в целях собственного образования 
выбор действий, предметов познания, выдвигать адекватные основания вы-
бора; осуществлять рефлексию выбора, поведения и ценностей, уметь об-
ращать свое сознание на собственную деятельность, использовать в своей 
деятельности адекватное представление о сильных и слабых сторонах своей 
личности; выражать себя, мир своих чувств. В связи с этим главная цель со-
временной образовательной организации – обеспечить каждому обучающе-
муся возможность достойной и полноценной жизни в обществе. 

Определяющим понятием (и показателем) саморазвития личности в 
экзистенциальной педагогике выступает рефлексия.  
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Рефлексия – не только познание человеком самого себя в определенной 
ситуации и в определенный период, но и выяснение отношений к себе 
окружающих, а также выработка представлений об изменениях, которые 
могут произойти. В процессе рефлексии и осуществляется важный акт са-
мовоспитания – создается программа саморазвития, под которой понимает-
ся волевой акт человека, позволяющий ему добиваться наибольших успехов 
в самосовершенствовании. 

В этом случае утверждается следующее понимание воспитания: не 
только внешняя по отношению к ребёнку деятельность педагога, но и про-
цесс деятельности самого воспитанника.  

Результатом самовоспитания становится внутреннее, глубинное, экзи-
стенциальное изменение самого деятеля (даже не осознанное), а не только 
процесс (освоенные способы деятельности) и результат (знания, опыт). Сво-
бода выбора выступает определенной гарантией. Такая установка смещает 
акцент с изготовления продукта «духовного производства» на процесс «са-
мовыговаривания субъекта жизнестроительства», где личный смысл, кон-
текст и подтекст намного важнее социально одобренного продукта.  

Для экзистенциальной педагогики характерны такие особенности, как: 
1) отказ от жесткой регламентации жизнедеятельности воспитанников, 

обучение их способам самоорганизации и саморегуляции, необходимым для 
поэтапного движения к достижению задуманного рациональными способа-
ми с проявлением при этом определенной настойчивости; 

2) направленность педагогов во внутренний мир - мир переживаний де-
тей, без чего невозможно установление доверительных контактов и глубин-
ного общения; 

3) признание педагогом автономности внутреннего мира ребенка в 
практическом утверждении его права на свободное проявление индивиду-
ального «Я»; 

4) отказ наставников от прямых ответов на актуальные вопросы взрос-
леющего человека, от решения за него и даже вместе с ним какой-либо про-
блемы; 

5) включение школьников в различные ситуации, способные стать для 
них событиями, приобрести личностную значимость и стимулировать экзи-
стенциальный выбор. 

Главными категориями экзистенциальной педагогики являются «педа-
гогическое сопровождение», «педагогическая поддержка», «педагогическая 
помощь». Общность указанных дефиниций, в нашем представлении, состо-
ит в следующих позициях: 

1) рассмотрение воспитания как гармоничного единства двух суще-
ственно отличающихся процессов управления социальной адаптации и со-
циальной автономизации воспитанников; 

2) признание свободного развития каждого человека и создание все-
возможных условий для осуществления этого; 

3) направленность педагогических усилий на оказание воспитаннику 
помощи в познании самого себя, осознании своей уникальности и неповто-
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римости, построении аутентичного жизненного пути и в соответствии с ним 
- индивидуальной образовательной траектории; 

4) стремление педагогов не вести ребенка за собой, не управлять им и 
его развитием, а создавать условия для самоидентификации и самореализа-
ции, оказывать помощь в решении собственных проблем; 

5) признание необходимости формировать рефлексивные способности 
учащихся. 

Авторство первой научной концепции оказания школьникам педагоги-
ческой помощи в жизненном самоопределении – концепции педагогики 
свободы – принадлежит О.С. Газману. По его мнению, педагогическая под-
держка состоит в совместном с ребенком определении его интересов, целей, 
возможностей и путей преодоления препятствий (проблем), позволяющих 
сохранять человеческое достоинство и достигать позитивных результатов в 
обучении, самовоспитании, общении, образе жизни. 

Нами, однако, выделено несколько отличий педагогического сопровож-
дения, заключающихся в его признаках: 

 оказание помощи всем без исключения, в том числе и нормально 
развивающимся детям, допуская при этом включение воспитанников в ситу-
ации, требующие волевого усилия для преодоления негативного воздей-
ствия социума или сложившихся раннее убеждений и ценностных устано-
вок; 

 наличие партнерских отношений между воспитателем и воспитан-
никами, предусматривающих равнозначность и демократичность участни-
ков с разным участием в проектировании, организации и осуществлению 
совместной деятельности; 

 включение воспитанников в такие ситуации социального развития, 
которые способствовали бы формированию субъективного образа мира –
представлению молодого человека о себе, своей судьбе и окружающем мире 
во времени жизни, то есть расценивались школьниками как жизненные со-
бытия; 

 стимулирование экзистенциальных размышлений юношей и деву-
шек в момент жизненных событий, позволяющих им войти в зону ближай-
шего социального развития, которая для них актуальна, но пока еще не до-
ступна; 

 направленность на создание условий для саморазвития сущност-
ных сфер личности старшеклассников. 

Исходя из сказанного, эффективными формами и методами воспитания 
можно признать только те, которые позволяют педагогу перейти от практи-
ки формирования воспитанника по определенному образцу к проектирова-
нию условий для становления личности ребёнка на основе его осознанного 
выбора, ответственности за поведение, творческого самоопределения и са-
мореализации. Отметим, что воспитанник (совершая нравственные поступ-
ки, участвуя в социально полезной деятельности, осваивая новые роли и от-
ношения) должен не просто реализовать свой творческий потенциал для до-
стижения личной свободы или успеха, а продвинуться в самопознании, рас-
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крыть смысл деятельности, передать свой опыт. В связи с этим выбор форм 
и методов воспитания согласуется со следующими принципами организации 
деятельности и самодеятельности ребёнка: 

1. Гибкость технологий. Формы работы с детьми предстают не столь-
ко алгоритмом, сколько «палитрой». Задача педагога не в том, чтобы прове-
сти дело, а в том, чтобы создать условия для саморазвития и самораскрытия 
каждого ребёнка.  

2. Максимально возможный выбор. Максимальное расширение сферы 
выбора – как в выборе видов деятельности, так и в определении содержания 
и характера предложенной (и предлагаемой самим ребёнком) деятельности.  

3. Контекстуальность деятельности. Любая образовательная дея-
тельность должна быть воспитывающей, стимулирующей развитие субъект-
ности учащегося. Обязательны самоанализ, рефлексия, закрепление успеш-
ного опыта самопроявления личности. 

4. Многовариантность деятельности. Для каждого участника дея-
тельности планируется индивидуальный сценарий-маршрут, своя роль в 
коллективном проекте. Обязательно отслеживание «шагов» деятельности, 
осмысление проектировочных цепочек, рефлексия участия.  

5. Гибкое планирование, самоуправление. Совместное планирование 
деятельности. Движение «за ребёнком», а не «за педагогом». 

6. Принцип «не навреди». Приоритет практического опыта над теорети-
ческими представлениями (постепенности, проверки и самопроверки), адап-
тации к жизни. 

7. Организация педагогического сопровождения жизненного само-
определения. Этот ключевой принцип экзистенциальной педагогики опреде-
ляет не столько чётко выстроенный наставником алгоритм самодеятельно-
сти или нравственных ориентаций воспитанника, сколько подчиненность 
активности ученика мотивационным и стимулирующим механизмам, основа 
которых – свободный выбор, ценностное целеполагание, практическая по-
лезность, осознанное поведение, самоанализ.  

Педагогическое сопровождение жизненного самоопределения детей и 
молодежи – это особый вид педагогической деятельности, направленный на 
содействии в осознании воспитанниками смысла собственной жизни и ее 
ценностных составляющих Оно должно включать их в ситуации, способные 
вызвать душевные переживания и расцениваться как события (то есть орга-
низовывать «контакт» с той или иной ценностью и пробуждать отношение к 
ней). Воспитанник должен самостоятельно выбрать способ решения экзи-
стенциальной дилеммы и «кристаллизовать» в себе необходимые для его 
реализации личностные качества. 

Оно представляет собой двухвекторное образование, направленное, с 
одной стороны, на создание условий для расширения субъективного про-
странства экзистенциального выбора, опыта взаимодействия с социальными 
ценностями, насыщение жизни молодых людей эмоциональными пережива-
ниями и экзистенциальными размышлениями; с другой – на формирование 
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рефлексивно-прогностических способностей взрослеющих людей, органи-
зацию практики их применения в период узловых жизненных событий. 

Педагогическое сопровождение жизненного самоопределения может 
оказать помощь взрослеющим людям в принятии смысложизненных ориен-
тации, не противоречащим общечеловеческим нормам и ценностям бытия. 
В связи с этим его границы жизненного самоопределения старшеклассников 
определяются, с одной стороны, требованиями социокультурной среды, с 
другой – общими, отдельными и единичными особенностями психосоци-
ального развития юношей и девушек. 

Рассматриваемая деятельность предполагает реализацию комплекса 
общих для экзистенциальной педагогики и специальных принципов.  

Общие: стимулирование саморазвития школьника; создание условий 
для нравственного саморегулирования; принцип социального закаливания; 
принцип актуализации ситуации. 

Специальные: 
1) принцип эмпатийного взаимодействия, предполагающий создание 

такого пространства со-бытия педагога и воспитанника, в условиях которого 
формируется система ценностных ориентаций и субъективный образ мира 
старшеклассника, осваиваются им продуктивные способы взаимодействия с 
социумом; 

2) принцип стимулирования саморазвития индивидуальности, требу-
ющий создания условий для самосовершенствования старшеклассниками 
сущностных сфер личности, которые в совокупности определяют готов-
ность к жизненному самоопределению; 

3) принцип формирования антиципации (опережающего отражения 
будущего), способствующий формированию готовности и способности дей-
ствовать и принимать жизненно важные решения с определенным времен-
но-пространственном упреждением ожидаемых жизненных событий в за-
данном социальном пространстве; 

4) принцип формирования мотивационной перспективы, предполага-
ющий перевод мотивационных возможностей старшеклассников из их по-
тенциальной формы в форму актуального существования; 

5) принцип развивающей социальной интеракции, направленный на 
стимулирование активного взаимодействия старшеклассников с социокуль-
турной средой с целью расширения жизненного опыта и рефлексии связан-
ного с ним переживаниями; 

6) принцип дилеммности воспитания, предусматривающий обучение 
школьников способам поведения в ситуации многовариантного выбора, 
формирование его ценностно-ориентационного поля, воспитание ответ-
ственности за принятое решение; 

7) принцип «социального зеркала», обеспечивающий комментарии и 
объективную оценку педагогом намерений и действий воспитанников на 
основе общечеловеческих ценностей, правовых норм и культурных тради-
ций.
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КОМПОНЕНТЫ ЭТАЛОННОЙ МОДЕЛИ КРЕАТИВНОЙ 
ФАСИЛИТАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 
Р.С. Димухаметов,  

д,п.н., профессор ЧГПУ, член-корр. МПА (Челябинск),   
Б.Г. Мунарбаева, 

  ст. преп.  КСТУ им. акад. З. Алдамжар (Костанай, Казахстан) 
 

Кратко представим разработанную нами эталонную модель-систему 
креативной фасилитационной образовательной среды подготовки будущих 
бакалавров педагогики, которая отражает парадигму современного образо-
вания.  

Методологическая основа модели: системный, синергетический, лич-
ностно ориентированный, деятельностный, фасилитационный, компетент-
ностный подходы.  

Представители гуманистического подхода выдвигают положение об 
оптимальном взаимодействии личности и среды. Психолого-педагогические 
исследования о влиянии образовательной среды на становление личности 
проведены такими исследователями как В.Н. Дружинин, В.А. Козырев, 
Л.В. Мардахаев, В.В. Рубцов. Требования к квалификации и компетентно-
стям современного учителя значительно возросли. Социальный заказ на спе-
циалиста в области образования для экономики, основанной на знаниях, 
предполагает создание принципиально новой динамичной модели обучения 
в вузе.  

Сказанное выше обосновывает необходимость выстраивания такой 
модели-системы подготовки бакалавров педагогики,  которая удовлетворяла 
бы требованиям заказчиков – государства, гражданского общества и бизнеса.   

С.Т. Шацкий подчеркивал, что педагогика должна изучать все факто-
ры, формирующие личность ребенка. Вузы несут основную ответственность 
за качество образования и подготовки кадров.   

Как видим, социальный заказ на образование сегодня формируется не 
только со стороны государства, а представляет сумму частных интересов се-
мьи, ребенка, экономики и гражданского общества. Социальный заказ опре-
деляет приоритеты развития образования. Вне сотрудничества системы об-
разования,  бизнеса и гражданского общества мы не в состоянии показать 
педагогу действие принципов гражданского общества и создать демократи-
ческие условия в учреждениях образования. Социальное партнерство – важ-
ный компонент образовательного пространства. В условиях социального 
партнерства вуза модель формирования готовности к профессионально-
педагогической деятельности будет реализовываться более эффективно и 
обосновывает один из важных критериев оценки эффективности образова-
тельной системы:  модели образования педагогов эффективны, если они 
полноценно интегрируют арсенал средств и возможностей государственных 
учреждений, общественных формирований, устраняют их разобщенность и 
разворачивают на комплексное решение проблем педагога, предусматрива-
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ют благоприятные условия для непрерывного развития и самореализации его 
личности на всех возрастных этапах и в разных сферах ее микросреды. 

Мы исходим из предположения, что эффективность подготовки ба-
калавров педагогики зависит от реализации концепции фасилитации, цен-
тральным положением которой является представление о ведущей роли 
субъектов учения.  

Необходимым и достаточным педагогическим условием является реа-
лизация эталонной модели креативной фасилитационной образовательной 
среды, так как она комплексно представляет всю образовательную среду. 

Охарактеризуем внутреннюю и внешнюю среду образовательного 
пространства.  

Б.Д. Элькониным, И.Д. Фруминым, С.Ф. Жилкиным,  Т.А. Фоминой, 
А.А. Цукер и др. предпринимались попытки дать определение понятию «об-
разовательное пространство», введенному в научную педагогическую лекси-
ку в конце 80-х годов.  Речь, как правило, шла о складывающейся системе 
взаимодействия образовательных учреждений, органов управления образо-
ванием с различными учреждениями и организациями, обладающими обра-
зовательно-воспитательным потенциалом: культуры, здравоохранения, эко-
логии, спорта, туризма, средств массовой информации при ведущей роли 
образовательного учреждения – они выступают в роли инициаторов, кон-
сультантов, координаторов различных социально значимых мероприятий, 
разнообразных общественных объединений. В годы СССР создавались еди-
ные образовательные пространства села,  поселка, города, муниципалитета, 
региона. Положительный эффект от их деятельности до сих пор является 
предметом воспоминаний. В некоторых регионах их воссоздают по-
настоящему действующими органами. 

Алексеев С.Г. дает следующее определение: «Под образовательным 
пространством  мы понимаем  пространственно-временное поле функциони-
рования и развития системы образования как открытой и активной социаль-
ной сферы, в которой действует своя идеология формирования личности с 
учетом условий внешней среды (природно-климатические, демографиче-
ские, экологические, социально-экономические, политические и др.), по-
требностей социальных заказчиков (в том числе самой личности), реализует-
ся комплекс образовательных услуг,  как учреждениями образования, так и 
другими учреждениями, организациями, обладающими образовательно-
воспитательно-развивающим потенциалом» [1]. 

Видимо, для анализа образовательного пространства Костанайского 
социально-технического университета им. академика З. Алдамжар данного 
определения вполне достаточно.   

Стратегия развития государственной политики Республики Казахстан 
в области образования направлена на формирование конкурентоспособной 
личности и основывается на положениях Конституции Республики Казах-
стан, Посланиях Президента народу Казахстана, Договора о дружбе и со-
трудничестве Республики Казахстан и Российской Федерации, материалах 
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образовательной политики ЮНЕСКО и др. Образование в Казахстане зани-
мает особое место среди долгосрочных приоритетов государства.   

Образовательная  система является  условием формирования лично-
стью индивидуального маршрута.  

Костанайский социально-технический университет им. академика Зул-
карнай Алдамжар существует с 1999 г. С именем З. Алдамжарулы связаны 
преобразования в системе высшей школы в Костанайской области и в рес-
публике. Алдамжар Зулкарнай Алдамжарулы (5 мая 1937 – 8 ноября 2005 
года) [6]. После окончания средней школы З. Алдамжар поступил на исто-
рический факультет Казахского государственного университета им. Аль-
Фараби. Педагогическая деятельность, защита кандидатской и докторской 
диссертаций, ректор Костанайского педагогического института, Костанай-
ского государственного университета им. Ахмета Байтурсынова. В 1999 году 
им создана Костанайская социальная академия (переименована в Костанай-
ский социально-технический университет), осуществляющей подготовку 
специалистов по техническим, педагогическим, экономическим и юридиче-
ским направлениям. В том же году был основан Костанайский социально-
технический колледж. В это же время Зулкарнай Алдамжар ведёт работу по  
налаживанию связей с ведущими вузами Казахстана, Ближнего и Дальнего 
зарубежья.  

В университете функционирует Международный образовательный кон-
сорциум (совместно с Уральским государственным техническим универси-
тетом), создана научная школа во главе с ректором Костанайского-
социально-технического университета, доктором физико-математических 
наук К.К. Джаманбалиным.  Результаты научно-исследовательской работы 
преподавателей и студентов опубликованы в различных российских научных 
журналах (Москва, Челябинск, Екатеринбург и др.), Дальнего и Ближнего 
Зарубежья. Университет с 2008 является партнером проекта TEMPUS «По-
вышение информированности, рост интереса, стимулирование действий и 
заинтересованности по расширению Болонского процесса в Центрально-
азиатских странах и России». Университет им. З. Алдамжар сотрудничает с 
Уральским федеральным  университетом имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина, Уральской государственной юридической академией, Ураль-
ским государственным экономическим университетом, Йоркским универси-
тетом штата Алабамы (США), Кыргызским государственным техническим 
университетом им. Раззакова, Университетом Вроцлова, Пултуской гумани-
тарной академией, Омским государственным университетом им. 
Ф.М. Достоевского, Челябинским государственным педагогическим универ-
ситетом и пр. 

Таким  образом, образовательное пространство вуза предоставляет 
широкие возможности преподавателям и студентам заниматься научной дея-
тельностью. Ежегодно профессорско-преподавательский состав и студенты 
участвуют в работе  международных научных конференциях, «Алдамжаров-
ских чтениях», неделе иностранных языков и пр. Научно-исследовательская 
работа университета оказалась эффективным средством привлечения моло-
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дежи в науку.  В рамках договоров о сотрудничестве с вузами России препо-
даватели и студенты университета участвуют в работе международных 
научных конференций, проводимых в Российской Федерации. Достойный 
пример преданности науки показывают молодежи ректор университета, док-
тор физико-математических наук, профессор К.К. Джаманбалин, профессор 
кафедры «гуманитарных наук» Р.И. Зекрист  и др.   

Постоянная забота о всестороннем развитии молодёжи не ограничива-
ется стенами вуза. Культура и искусство в студенческой жизни занимают 
особое место: ежегодно проводится международный студенческий фести-
валь «Наурыз – достық мерекесі»,  неделя иностранных языков, различные 
конкурсы, «Дни открытых дверей» и пр. С вокальными  и танцевальными 
номерами перед школьниками выступают студенты, которые со сцены де-
лятся своими впечатлениями об университете, учебе, советуют непременно 
поступать в  наш университет. 

В центре нашей модели мы расположили человека, который нами рас-
сматривается как цель, критерий и основной показатель эффективности мо-
дели-системы. Исследования философов, социологов, генетиков, биологов, пси-
хологов, антропологов и других ученых позволяют предположить, что человек 
как суперсложная био-психо-социо-духовно-космическая система (по А.М. Его-
рычеву [5, с. 8]) имеет огромное количество генетических программ развития, (в 
том числе и социальных), которые реализуются при соответствующих социаль-
ных условиях. 

Человек – это целостный организм, противоречивое единство биоло-
гического и социального, духовного и ментально-психологического, един-
ство души, тела и разума [4].  Полагаем, что все атрибуты понятия «человек» 
( индивид – индивидуальность – личность), атрибуты личности – сознатель-
ность, активность, Я концепция; атрибуты деятельности  – активность, со-
знательность, целенаправленность, мотивированность; атрибуты психики – 
субъектность, активность, адаптивность, темперамент, репсистема; атрибуты 
сознания – переживание, знание, отношение должны быть учтены при фор-
мировании модели креативной фасилитационной среды. 

В результате взаимодействия со средой и, в частности, в результате 
эволюционного взаимодействия с другими формируется структура самости 
как организованная, подвижная, но последовательная концептуальная мо-
дель восприятия характеристик и взаимоотношений «Я», или самого себя и 
вместе с тем система ценностей, применяемых к этому понятию (К. Род-
жерс).  

Полагаем, что в выборе учебного заведения и предстоящей профессии 
существенное влияние на личность оказывают мотивы, которые могут быть 
внешними и внутренними, например, внешние мотивы: возросший престиж 
образования; привлекает приобретение престижной профессии; получив об-
разование, я улучшу благополучие мой семьи;  от образования  зависит мое  
благополучие в обществе; от образованности граждан зависит обороноспо-
собность государства; от образованности граждан зависит прогресс в науке.  
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Внутренняя мотивация исходит из: понимания престижности педаго-
гической профессии в обществе; стремления выделиться не столько умом, а 
принадлежностью к интеллектуальному потенциалу общества; педагогиче-
ская профессия отвечает моим физиологическим потребностям  и потребно-
стям безопасности;  признание стабильности педагогической профессии; об-
разование – средство строительства собственной карьеры. Проблема моти-
вации не является предметом нашего исследования, однако она имеет суще-
ственное значение в нашей модели. Понятие «мотивационная готовность пе-
дагога»: это комплексное, многомерное, синергетическое образование, вы-
ступающее а) условием становления специалиста, б) показателем сформиро-
ванности мотивов педагогической деятельности и ценностного отношения к 
знаниям, к педагогической деятельности в) результатом саморефлексии с 
целью достижения достаточного уровня профессионализма [3]. 

По данным ученых «темперамент хоть и включен органически в 
структуру личности, но решающего значения на инновационную направлен-
ность личности не оказывает. Для достижения успехов в деятельности важ-
но, чтобы человек умел приспособить его к условиям и требованиям дея-
тельности, опираясь на его сильные свойства и компенсируя слабые» [4]. 

Учет типологических особенностей педагогов настоятельно требует от 
преподавателя поиска различных организационных и технологических вари-
аций на всех этапах обучения (нормирование лекционных, семинарских, 
практических, самостоятельных, групповых и индивидуальных форм заня-
тий, использование компьютерных и интерактивных технологий и т.п.). Эти 
три основных типа являются предметом особого нашего внимания. Проведя 
диагностику и определив обучающихся по каналам восприятия информации, 
соответствующие визуальному, аудиальному и кинестетическому способам, 
преподаватель углубляет процесс взаимопонимания в группе и повышает 
эффективность общения и принятия решений. 

Интерактивное общение и фасилитация познавательной деятельности 
не только стимулируют студента на развитие, но и помогают сохранить эмо-
ционально-окрашенное состояние в течение занятий, создают безопасную 
дидактическую среду.  

Человек в системе образования нами рассматривается под углом влия-
ния на него факторов социализации: мега-, макро-, мезо- и микрофакторов, 
институтов (семья, общество, образование, культура, религия) и агентов со-
циализации (родители, ближайшее окружение, педагоги и пр.), образования 
(самообразование), развития (саморазвитие). Полагаем, что все они включе-
ны в образовательный процесс и на их основе создаются поддерживающие и 
помогающие отношения, признанные и принятые личностью педагога-
фасилитатора с установкой на эмпатию и конгруэнтность.  

В основу модели также легли нравственные постулаты –  стандарты 
свободы и справедливости, права и достоинства.  

Эталонная модель креативной фасилитационной образовательной сре-
ды подготовки будущих бакалавров педагогики, педагогов-фасилитаторов 
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включает также «сетку отношений» без чего образовательный процесс 
представить просто невозможно.  

Фасилитация выступает мощным механизмом социализации личности 
будущего педагога по всем направлениям.  

Установлено, что работая в режиме фасилитации, обучающийся адап-
тируется в образовательной среде, проходит ценностную, эмоциональную, 
поведенческую, коммуникативную, политическую, правовую и др. социали-
зацию, вырабатывает собственные взгляды, суждения, реализует потреб-
ность решать касающиеся его вопросы, формирует способность противосто-
ять ситуациям, которые могут мешать его самоизменению [7].  

Студенческая молодежь далеко неоднозначна и как в зеркале отражает 
социальную неоднородность и расслоение общества, социальное неравен-
ство: как всегда есть очень «продвинутые» и лузеры (от английского 
неудачник), «партийные», представители различных конфессий, националь-
но-культурных центров, субкультур и пр. Заметно влияние материального 
положения семьи на достижения студента. Наблюдается существенная связь 
между образовательным уровнем родителей и ценностно-ориентационными 
установками обучающихся. Однако прямая экстраполяция благосостояния 
семьи на академические достижения студента не в пользу последнего.  

Чтобы не обострять межпоколенные и прочие конфликты преподава-
тель вуза просто обязан создавать образовательную среду, пространство 
свободы для выражения мысли каждого студента, и в то же время гибко реа-
гировать на потребности подготовки компетентного и конкурентоспособно-
го специалиста.  

За последнюю четверть века в мире и постсоветских обществах сфор-
мировалась совершенно новая «сетка» человеческих отношений, которая 
оказывает социализирующее влияние на представителей поколения пере-
ходного периода. Поколение Next уже успели окончить школу, создать се-
мью и живут в мире, в котором было мало общего с миром, где выросли их 
родители – в мире бизнеса, информационных и коммуникационных техноло-
гий, миллионов бездомных, безработных и лиц без определенного места жи-
тельства.  

В ситуации аномии поколение Next (стоя на плечах старшего поколе-
ния)  вырабатывает свою ценностную матрицу.  

В условиях префигуративной культуры кардинально изменяется роль 
вузовского преподавателя. Он просто обязан расстаться с технократической, 
нормативной, вербальной моделью образования и подвергнуть диверсифи-
кации (ревизии) свой научно-методический портфолио. Возможно, един-
ственно верный путь педагогического образования – ориентация на долго-
срочные эффекты обучения, которое может быть обеспечено посредством 
освоения технологии фасилитирующего обучения, которая направлена на 
развитие личностных функций обучающегося, где он выступает как субъект 
когнитивной деятельности и как индивидуальность профессионально-
педагогических действий.  
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Принципами построения технологии фасилитирующего обучения яв-
ляются: осознание образовательных потребностей субъектов учения, овла-
дение способами получения и обработки информации, стимулирование 
субъектного опыта обучающегося. Перечисленные принципы будут способ-
ствовать продуктивным изменениям в образовании.  

Преподаватель вуза, руководствующийся принципом фасилитации, 
становится посредником между педагогической наукой и практикой образо-
вания, обучающимся и содержанием образования. 

В работе со студенческой молодежью актуализируются идеи о систем-
ном, деятельностном, акмеологическом, синергетическом подходах, о фаси-
литации изменения и учения педагога (to facilitate – облегчать, способство-
вать спонтанной познавательной активности, содействовать, создавать бла-
гоприятные условия), средовом, личностном, компетентностном, рефлек-
сивном и других подходах. Перечисленные качества выступают основой ба-
зовой культуры (социализационной траекторией) и способствуют формиро-
ванию социального типа личности студента.  

В процессе социализации в условиях вуза обязательно наличие двух 
важнейших компонентов: усвоение социального опыта и способность пере-
носить полученные знания в социальную реальность. 

Фасилитация становится ключевым понятием в педагогике. В сфере 
образования предпринимаются меры не только по поддержке фасилитато-
ров-одиночек, но и по формированию педагогических коллективов-команд, 
работающих на основе фасилитации.  

Таким образом, мы показали, что наш объект-субъект модели находит-
ся в широком социализационном пространстве между тремя точками «хочу», 
«надо», «могу». В этом пространстве возможностей в процессе фасилитаци-
онного взаимодействия происходит не только профессионально-
педагогическая самоидентификация, этническая, социальная, гражданская, 
поликультурная и пр. социализация, но и формируется его Я-Концепция.  

Необходимым и достаточным педагогическим условием эффективно-
го функционирования педагогической системы, работающей в режиме фа-
силитации, является реализация эталонной модели креативной фасилита-
ционной образовательной среды.  
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СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

РАЗДЕЛ I. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА В СИСТЕМЕ  
ФОРМИРОВАНИЯ  ГАРМОНИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ 

 
МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОЙ СРЕДЫ В ПРОЦЕССЕ 

 СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
В.П. Сергеева, 

 д.п.н., профессор МГПУ (Москва) 
 

Понятие «механизмы» в определенном смысле является  оксюмороном 
(др. греч. (умная глупость), способ объяснения необъяснимых ситуаций).     
Так, механизм традиционно понимается как   обездушенный, повторяющий-
ся паттерн (англ. сл., по-русски передается словами «шаблон», «система», 
«структура», «принцип», «модель»), как устойчивая система жестко сцеп-
ленных звеньев.  

В наиболее общем случае под механизмом понимается структурно 
устойчивая и повторяемая комбинация процессов или операций лежащих в 
основе определенного вида активности. Механизм всегда имеет разверну-
тую временную структуру и представляет собой повторяющиеся паттер-
ны  изменений, автоматически возникающие при соответствующей стиму-
ляции. 

В то же время, механизмы  творчества рассматриваются, как свободное 
преодоление стереотипов и автоматизмов, как непрерывное генерирование 
новизны. Ряд исследователей, особенно представителей экзистенциально-
феноменологического направления (Л. Бинсвангер, Р. Мэй), проявляют 
осторожность в их изучении, считая, что механистические доктрины абсо-
лютно слепы ко всему истинно новому и творческому. Сквозь сеть механиз-
мов просматривается самое глубинное, сущностное содержание творчества, 
а  излишняя рефлексия замораживает и приостанавливает поток свободной 
творческой активности.  

Но в нашей ситуации любые механизмы развития креативной среды об-
разовательного учреждения должны рефлексироваться, реализовываться, ак-
туализироваться, автоматизироваться и использоваться как площадка, трам-
плин для новых взлетов и открытий в развитии креативных способностей 
обучающихся. 

Раскрытие механизмов функционирования креативной среды как усло-
вия развития инноваций в системе социализации школьников, позволит со-
единить теоретический анализ и практическую направленность исследуемой 
проблемы использовать механизмы деятельности в качестве приемов, си-
стем, моделей поддающихся регуляции, управлению и рефлексии.  

Механизмы социализации направлены на: 
  Идентификацию личности – процесс приобретения индивидом пси-

хических особенностей и поведения, характерных для представителей опре-
деленного пола, основан на следующих механизмах: 
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– подражание – это механизм сознательного или бессознательного вос-
произведения индивидом модели поведения,  опыта других людей, в частно-
сти, манер, движений, поступков и тому подобное; 

– внушение – это механизм воздействия на поведение и психику челове-
ка, предполагающий некритическое восприятие им особенностей и специ-
фики воспринимаемой информации. Внушение — процесс неосознанного 
воспроизведения индивидом внутреннего опыта, мыслей, чувств и психиче-
ских состояний тех людей, с которыми он общается; 

– фасилитация – это механизм, который оказывает стимулирующее 
влияние в поведении одних людей на деятельность других, в результате чего 
совместная человеческая деятельность протекает свободнее и интенсивнее (в 
упрощенном описании понятие «фасилитация» можно понимать как “облег-
чение”); 

– конформность – это механизм осознания наличия расхождений во 
мнениях определенного индивида с окружающими людьми и внешнее согла-
сие с ними, которое реализуется и проявляется в поведении. 

В данном случае мнение классика психоанализа Зигмунда Фрейда на 
механизмы социализации личности частично совпадает, но и отличается. В 
чем же различия? З.Фрейд выдвинул на первый план психологические меха-
низмы социализации, а точнее –  имитацию, идентификацию, чувство стыда 
и чувство вины. Он считает, что; 

  имитация – это осознания попытка ребенка копировать модель пове-
дения; 

  идентификация – это способ осознания принадлежности к конкретной 
общности. Это позитивные механизмы социализации, так как они нацелены 
на усвоение определенного типа поведения. В отличие от двух предыдущих 
механизмов социализации;  

  чувство стыда и чувство вины, по мнению З.Фрейда, являются нега-
тивными механизмами социализации, так как они подавляют и запрещают 
определенные образцы  и формы поведения. 

Американский социолог, один из создателей экономической социоло-
гии Нейл Смелзер, в свою очередь акцентировал внимание на трех механиз-
мах социализации, а точнее: 

– стадия подражания и копирования, на протяжении которой дети не-
осознанно проявляют формы поведения родителей или других окружающих 
взрослых; 

– игровая стадия, на протяжении которой дети не только подражают и 
копируют, но и осознают свое поведение как исполнение определенной зна-
чимой  роли; 

– стадия игровых игр, на протяжении которой дети учатся понимать и 
распознавать, чего же именно ждет от них тот или иной человек, или даже 
целая группа людей. 

И последнее, следует рассмотреть более универсальную классификацию 
механизмов социализации, а точнее: 
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1. Традиционный механизм социализации – это усвоение индивидом 
норм поведения, взглядов и убеждений, которые свойственны его семье и 
его ближайшему окружению. 

2. Институциональный механизм социализации – проявляется в процес-
се взаимодействия индивида с разнообразнейшими организациями и учре-
ждениями. Некоторые из этих институтов создавались специально для осу-
ществления функции социализации личности, поэтому их классифицируют 
как специализированные. Это могут быть, например, институты системы об-
разования. Другие же институты выполняют функцию социализации лично-
сти параллельно со своими основными обязанностями, поэтому их класси-
фицируют как неспециализированные. Это может быть, например, армия, 
детские и молодежные объединения и др. 

3. Стилизованный механизм социализации проявляется в рамках суб-
культуры, где  субкультура представляет собой совокупность норм, ценно-
стей, поведенческих проявлений, характерных для конкретно взятой группы 
людей, что обусловливает соответствующий, разительно отличающийся от 
других, стиль жизни данной группы. 

4. Межличностный механизм социализации проявляется в социализи-
рующем  влиянии на индивида значимых для него людей в процессе их сов-
местного взаимодействия. Значимыми лицами могут выступать в данном 
случае родители, учители, друзья и т. др. 

5. Рефлексивный механизм социализации осуществляется через индиви-
дуальное переживание и осознание, внутренний диалог, в котором человек 
рассматривает, оценивает, принимает или отвергает те или иные ценности, 
свойственные различным институтам общества, семье, обществу сверстни-
ков и т. д. 

Итак, социализация каждого человека осуществляется с помощью выше 
рассмотренных механизмов. Но роль каждого из этих механизмов, их удель-
ный вес в осуществлении процесса социализации различен. Так, решающая 
роль на первых стадиях социализации принадлежит традиционному меха-
низму социализации, в то время как в подростковом возрасте на первый план 
выходит институциональный механизм социализации.  
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КРЕАТИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ШКОЛЫ  КАК  ЛИЧНОСТНОЕ  
ПРОСТРАНСТВО ШКОЛЬНИКА: СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 
Г.В. Сороковых,  

д.п.н., профессор, ст. н. сотрудник  лабор. по изучению  
проблем социализации детей и молодежи МГПУ (Москва) 

           
 Главная задача креативного обучения, воспитания и социализации в 

школе и за ее пределами – поддержать исследовательские способности уче-
ников, так как творческое отношение к предложенным заданиям обычно 
естественно у детей. Для развития креативности в школьном возрасте есть 
все основания: дети испытывают потребность в новизне, открыты для нового 
опыта; ищут стимулы и находят для себя проблемы; обладают широким вос-
приятием, богатым воображением; легко и гибко меняют идеи, способы 
мышления, испытывают интерес и увлечены своими действиями. 

Креативная образовательная среда является личностным пространством, 
индивидуальным для каждого обучающегося, гибко реагирующим на его за-
просы, стремления, потребности, опирающимся на его систему ценностей, 
мотивов и обладающим способностью к самоорганизации.         

  В чем суть развития креативной образовательной среды в социализа-
ции личности  обучающегося?  

  Креативная образовательная среда как микросреда в педагогическом 
плане – это мир взаимосвязанных предметов, явлений, людей, которые по-
стоянно окружают ребенка и обусловливают его развитие. К этому миру от-
носятся: 1) естественная природа (конкретное окружение – деревья, трава, 
озера и т.д.) и 2) микросоциум – ближайшее социальное окружение ребенка 
(семья, коллектив, неформальные группы – друзья, подростки, взрослые, 
детские и юношеские организации и объединения) и конкретная вторая при-
рода, т.е. все то, что создано руками человека. 

Креативная образовательная среда складывается из следующих блоков: 
ценностно-целевого, содержательного, информационно-знаниевого, комму-
никационного, технологического, результативного. 

Ценностно-целевой блок включает совокупность целей и ценностей пе-
дагогического образования, которые могут быть значимы для развития до-
стижения поставленной цели социализации школьников. Социализация 
школьников тесно связана с особенностями человеческого существования и 
имеет несколько разных аксиологических (ценностных) измерений, которые 
меняются в ходе исторического развития человеческого общества. Главной 
ценностью образования в рамках современной гуманистической парадигмы 
является человек, личность, его определение в пространстве города, школы, 
семьи. 

Современные стандарты нацелены на раскрепощение личности обуча-
ющегося, создание условий для обретения им психологического комфорта и 
развития конкретных способностей, овладение ими  обобщенными видами 
деятельности, являющимися ступеньками его саморазвития, самовоспита-
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ния, самореализации  и позволяющими решать множество частных задач 
данной области.     

 Предоставление обучающемуся возможности самому задавать образо-
вательные цели, специальное обучение его этому искусству являются важ-
нейшими шагами на пути к построению каждым человеком своей индивиду-
альной образовательной траектории и от неё – к созданию образовательной 
среды, учитывающей интересы, мотивы, стремления личности, достигнутый 
уровень её развития. Такая креативная образовательная среда будет по праву 
называться личностно-ориентированной и обеспечит наиболее благоприят-
ные условия для  успешной социализации личности.  

   Таким образом,  развитие креативной среды в формировании личности 
школьников представляется нами как процесс  создания возможностей твор-
ческой самореализации участников образовательного процесса. 

  Основными задачами такого процесса являются: 
1. Обеспечение доступного качественного образования с помощью со-

вершенствования содержания и технологий обучения, воспитания и социа-
лизации. 

2. Формирование интереса к творческой деятельности школьников и 
педагогов. Формирование личностного отношения к деятельности, выра-
женное в целевых установках, интересах, мотивах, потребности  в творче-
стве. 

3. Научное и педагогическое сопровождение научно-
исследовательской деятельности учащихся. Исследовательская деятельность 
реализует потребности школьника в активности, в новых впечатлениях, в 
получении информации и выступает основой познания мира, других людей, 
самопознания, необходимых для личностного развития. Для понимания себя 
в этом мире.  От сформированности у обучающегося  исследовательской по-
зиции во многом зависит возможность его адаптации в постоянно изменяю-
щихся проблемных ситуациях, его мобильность. Исследовательская дея-
тельность школьников способствует расширению диапазона знаний, активи-
зации познавательного интереса, развитию умений самостоятельно находить 
и анализировать информацию, осуществлять целеполагание и планирование 
своей деятельности, контролировать и оценивать свои действия, формиро-
вать собственные суждения. 

4. Совершенствование системы гражданско-патриотического  и духов-
но-нравственного воспитания. Изменения, происходящие в обществе, опре-
деляют новые требования к образованию. Успешная самореализация лично-
сти в период обучения и после его окончания, ее социализация в обществе, 
активная адаптация на рынке труда являются важнейшими задачами школы. 
Усиление воспитательной функции образования (формирование граждан-
ственности, трудолюбия, нравственности, уважения к правам и свободам че-
ловека, любви к Родине, семье, окружающей природе) рассматривается как 
одно из базовых направлений государственной политики в области образо-
вания. 
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5. Усиление кадрового, методического, информационно-технологи-
ческого ресурса образовательного комплекса. Особое значение в связи с 
вышесказанным приобретает организация социально-педагогического со-
провождения, направленного на создание креативной среды образовательно-
го учреждения. Она выстраивается вокруг интересов обучающегося и вы-
полняет функцию адаптации школы, гимназии, вуза к индивидуальным осо-
бенностям и субъективным потребностям обучающихся, способствует более 
эффективному взаимодействию триады ученик-учитель-родитель. К соци-
ально-педагогическим условиям, способствующим развитию творческого 
потенциала обучающихся, следует  отнести: наличие образца креативного 
поведения; сотворчество обучающихся и педагогов; субъектную позицию в 
творческой деятельности; создание творческой атмосферы.   

6. Развитие системы социальной, психологической и педагогической 
поддержки, способствующей сохранению здоровья обучающихся. Стратеги-
ческой целью образования является  создание школьной среды, способству-
ющей физическому и нравственному оздоровлению детей и подростков, 
поддержанию уровня имеющегося здоровья, укреплению и формированию 
здоровья, обеспечивающей профилактику вредных привычек, безопасность 
жизнедеятельности, формирование навыков здорового образа жизни, воспи-
тание культуры здоровья. 

7. Формирование личности, способной к самореализации в социально 
и личностно-значимой позитивной деятельности. Не случайно на уровне Со-
вета Европы были определены пять групп ключевых компетенций, которы-
ми школы должны были бы вооружить молодежь, и первыми из них названы 
политическая и социальная компетенции, связанные со способностью брать 
на себя ответственность, участвовать в совместном принятии решений, регу-
лировать конфликты ненасильственным путем. Чем раньше начинается 
формирование социальной компетентности, социальной ответственности 
тем успешнее будет продвигаться по жизненной лестнице человек. Причем 
этот процесс должен быть непрерывным, систематическим, обладать преем-
ственностью. Креативная образовательная среда должна учитывать необхо-
димость согласованности действий педагогов и родителей в интересах детей; 
если в процессе взаимодействия школы и семьи будут созданы условия для 
развития и самореализации подростков, то будет обеспечена их психологи-
ческая комфортность. 

8. Внедрение и использование новых интерактивных технологий обу-
чения как средства обеспечения качества образования. Современное каче-
ство образования -  это качество результата, проявляющегося в готовности 
выпускника школы самостоятельной жизнедеятельности, качество  процесса 
которое определяется изменениями в профессиональной деятельности учи-
теля, а также качество системы, понимаемое как  качественное управление 
образованием. Таким  образом, образование сегодня рассматривается как 
многомерное пространство свободного культурного творчества всех субъек-
тов, вовлеченных в образовательный процесс. 
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Таким образом, мы полагаем, что образовательное учреждение является  
первой моделью социального мира школьника. В школе  ребенок  осваивает 
законы взрослого мира, примеряет на себя различные роли, самоутверждает-
ся и т.д. В настоящее время идет глубокая перестройка всей сферы образо-
вания и она не может не затронуть социального аспекта. Наряду с обычным 
воспроизводством стоит не менее важная задача – творчество, что требует   
все больше не только воспроизводство полученных ранее навыков, но и 
личную  ответственность, заинтересованность, созидание. 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ  
В УСЛОВИЯХ ЛИЧНОСТНО ЗНАЧИМОЙ МИКРОСРЕДЫ 

 
Л.И. Шумская,  

д.псх.н., профессор, директор Центра системных исследований  
проблем молодёжи БГУ (Минск, Беларусь) 

 
Спецификой современного этапа социализации студентов является 

включение их в широкую сферу межличностного взаимодействия (социаль-
ного, делового, личного), представленную через посредство малых групп. 
Принадлежность к малым группам обеспечивает формирующейся личности 
возможность, как проявления своей индивидуальности, так и приобщения к 
жизни общества. 

Сообразуясь с концепцией персонализации А.В. Петровского, важно ис-
ходить из понимания того, что процесс становления личности в группе осу-
ществляется одновременно с развитием и становлением самой группы. Одна-
ко, когда процесс внутригруппового развития не обеспечивается как изнутри, 
так и извне, последовательная динамика личностной самоидентификации ин-
дивида в группе также не может быть обеспечена. Группа не выступает для 
индивида той референтной средой, в которой он желал бы реализоваться как 
личность. 

С целью изучения личностной значимости для студентов микросреды 
общения и выявления ее социализирующего влияния на их личностно-
профессиональное становление нами было проведено специальное исследо-
вание, которое позволило установить следующие приоритетные для студен-
тов разновидности социальной микросреды: семья, преподаватели, учебная 
группа, дружеская компания. Была также выявлена и иерархия весомости для 
опрошенных каждого из этих социумов. 

Согласно полученным нами данным, наиболее значимой для студентов 
средой выступает семья, родители. Основной процент опрошенных незави-
симо от вуза и курса обучения указали, что оценка со стороны родителей 
имеет для них очень важное или просто важное значение. Процент тех, для 
которых такая оценка не важна, весьма незначителен. 

Следующую позицию в системе приоритетной для студенческой моло-
дежи микросреды занимает дружеская компания. Несмотря на более рассре-
доточенный характер оценки степени ее значимости в диапазоне от «очень 
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важна» до «совсем не важна», доминирующие ориентации на нее со стороны 
студентов очевидны. 

Приблизительно одинаково в процентном соотношении оценивается 
студентами весомость таких социумов, как преподаватели и члены своей 
учебной группы. Эти социумы заметно уступают по значимости влияния, 
оказываемого со стороны родителей и друзей. Причем данная тенденция 
устойчиво проявляется на протяжении всего периода обучения в вузе. 

Каковы детерминанты личностных предпочтений студентов в сфере 
микросреды взаимодействия? В целях ответа на данный вопрос обратимся к 
анализу выявленных нами тенденций влияния на опрошенных таких разно-
видностей микросреды, как «учебная группа вуза» и «дружеская кампания». 
В соответствии с принятым нами подходом, продуктивность обращения 
именно к этим элементам социальной микросреды обусловлена не только 
установленными различиями степени их влияния на своих членов, но и оли-
цетворяемыми ими разновидностями формального и неформального социу-
ма. 

Учебная группа вуза относится к числу одной из разновидностей лич-
ностной микросреды студентов. Это сложный социальный организм, при-
званный сыграть существенную роль в выполнении высшей школой своей 
важнейшей социальной функции – обеспечении личностно-
профессионального становления студента посредством овладения им спек-
тром новых социальных ролей, освоения опыта жизни в будущей профессио-
нальной среде. Центральным  механизмом социального влияния на личность 
выступает складывающаяся в группе система межличностных отношений. 
Степень воздействия их на своих членов обусловливается, прежде всего, спе-
цификой складывающейся в группе совместной коллективообразующей дея-
тельности, ее целями и задачами, мотивами и способами достижения целей 
(Б.Т. Ананьев, К.Н. Волков, Я.Л. Коломинский, Е.С. Кузьмин, Р.С. Немов, 
Н.Н. Обозов, А.В. Петровский, Л.И. Уманский, А.С. Чернышов).  

Традиционно, как свидетельствует научный и практический опыт прове-
денных в 70-е годы ХХ в. социально-психологических исследований акаде-
мических групп вуза, одним из основных видов коллективообразующей дея-
тельности студентов выступала трудовая деятельность (в первую очередь 
осенние сельскохозяйственные работы). Посредством этой деятельности 
формировалась внутренняя структура группы, выкристаллизовывалось ее ли-
дерское звено, в значительной степени отражавшее складывающиеся здесь 
ценности и нормы. Именно в этот начальный период студенческой жизни, 
как было отмечено Н.Н. Обозовым и О.И. Перковой, выявлялись сущностные 
коллективистские характеристики студентов: товарищество, умение «подста-
вить плечо» и обратиться за помощью, способность к концентрации воли, 
коммуникабельность [4]. В результате к концу сентября «в вуз, – подчерки-
вают Б. Рубин и Ю. Колесников, – возвращался студенческий коллектив с до-
статочно четко распределенными ролями» [6, с. 48].  

Не менее важная роль в сплочении академической группы отводилась 
общественной активности ее членов. Формирование студентов как активных 
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участников общественной жизни выступало одной из основных целей всего 
воспитательного процесса вуза. На это были направлены усилия руководства 
вуза, его общественных организаций, что давало свои ощутимые результаты. 
Так, по данным Б. Рубина и Ю. Колесникова, за весь период обучения при-
мерно 90 % студентов ростовских вузов были включены в различные виды 
общественной деятельности [6, с. 76]. 

Коломинский Я.Л., обобщая результаты исследований межличностных 
отношений в академических группах, осуществленных в советской психоло-
гической науке в 70-е годы, указывает на наличие общей тенденции роста 
сплоченности среди студентов по мере перехода на старшие курсы. В каче-
стве подтверждения приводится позитивная динамика показателей взаимно-
сти личных отношений между членами академических групп: от 48 % на I 
курсе к 58 % на IV курсе обучения, что свидетельствовало о складывавшейся 
в них благоприятной психологической ситуации развития, содействовавшей 
процессу социализации [3, с. 212]. Академическая группа этого периода 
представляла собой динамично развивающуюся малую социальную общ-
ность с последовательно формирующимися здесь коллективистскими отно-
шениями и ценностно-ориентационным единством своих членов.  

В 80-е гг. в отечественной социальной психологии были установлены 
новые, существенно отличные от предыдущих, тенденции межличностного 
взаимодействия, характерные для академических групп. Исследования харак-
тера, динамики и структуры, складывающихся здесь отношений свидетель-
ствовали о неравнозначности влияния группы  на своих членов: в одном слу-
чае группа оказывает позитивное влияние на деятельность и поведение лич-
ности, в другом, напротив, тормозит и подавляет активность своих членов, в 
третьем – группа и студент остаются взаимно индифферентны [8, 9, 10].  

А.В. Гоголева, исследовавшая в этот период динамику развития акаде-
мических групп, пришла к выводу, что по мере перехода на старшие курсы 
наблюдается падение ряда показателей групповой сплоченности, в том числе 
таких, как ответственность, коллективизм, взаимопомощь [2, с. 54]. Автор 
обратила особое внимание на необходимость активизации студенческого са-
моуправления в целях обеспечения последовательного развития группы как 
коллектива. На важность актуализации процесса самовоспитания студентов 
ссылается Р.С. Гарифьянов [1]. 

Г.А. Строкова  и Ю.П. Строков  по результатам исследования соотноше-
ния социометрического статуса и нравственных ориентаций студентов, при-
шли к выводу, что нравственная направленность личности далеко не всегда 
определяет ее статус в группе [7].  

Полученные результаты дали основание ряду авторов (А.В. Гоголева, 
Р.С. Немов, В.А. Токарева) сформулировать вывод о наличии тенденции пе-
рераспределения личностной значимости для студентов той микросоциаль-
ной среды, в которой осуществляется их персонификация. Одновременно 
был поставлен вопрос о необходимости переосмысления со стороны ученых 
и практиков роли функционального назначения академической группы как 
структурной единицы вуза. 



59 

Обращаясь с позиций современной реальности в анализу тенденций 
внутригруппового взаимодействия в академической группе вуза, установлен-
ных исследователями в 80-е годы ХХ века, можно, на наш взгляд, характери-
зовать их как признак зарождавшихся в то время социальных перемен в об-
ществе. Наши дальнейшие исследования структурно-динамических характе-
ристик межличностных отношений членов академических групп и обуслов-
ливающих их детерминант, проведенные в 90-е гг. ХХ в. – начало ХХІ в., со 
всей очевидностью подтвердили данное предположение. 

В практике конца 80-х годов и последующие десятилетия сложилась си-
туация, когда деятельность студенческой группы начала переориентировать-
ся на функционирование в рамках организационно-дисциплинарной модели 
обеспечения учебного процесса. Студент проводит в группе то время, кото-
рое было четко ограничено рамками учебного расписания. Не случайно на 
смену термину «академическая группа вуза» было введено понятие «учебная 
группа». Такие коллективообразующие виды деятельности, как трудовая, 
общественно-политическая, туристическая в группах, практически перестала 
функционировать. Но монополия учебной деятельности влечет за собой су-
щественное ограничение социальной активности личности, возможности ее 
персонализации посредством выхода за пределы роли обучающегося. В свою 
очередь, это существенно снижает влияние учебной группы на процесс соци-
ализации ее членов. 

Полученные нами с использованием методов наблюдения, бесед, анке-
тирования, а также модифицированного варианта «Карты-схемы психолого-
педагогической характеристики группы» (Л.И. Уманский) обобщенные каче-
ственные характеристики групп подтвердили тот факт, что студенты, как 
правило, достаточно высоко оценивают подготовленность и интеллектуаль-
ную коммуникативность своей группы, одновременно давая низкую оценку 
ее направленности, организованности, эмоциональной и волевой коммуника-
тивности. 

При анализе оценки испытуемыми социальной ценности своей группы 
обращает на себя внимание тот факт, что студенты слабо представляют себе 
сущность таких категорий, как коллективизм, общественная активность, то-
варищеская взаимопомощь. В то же время достаточно отчетливо проявляют-
ся тенденции индивидуализма и прагматизма. 

С целью изучения особенностей влияния на студентов неформальной 
микросреды взаимодействия исследовались мотивы выбора испытуемыми, 
студентами БГПУ им. М. Танка и БГЭУ, дружеской компании (во взаимосвя-
зи с вузом и курсом обучения). 

Согласно полученным данным, ведущим мотивом, обусловливающим 
выбор студентами дружеской компании, является возможность быть поня-
тым и принятым, быть таким, какой есть. В общей совокупности на этот мо-
тив сослались 58,8 % всех опрошенных. 

Следующими по значимости были мотивы: общие взгляды на жизнь 
(40,4 %), общность интересов к определенному делу (32 %). Примерно треть 
опрошенных усматривают в дружеской компании способ вместе провести 
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время, развлечься (29,3 %); 22,1 % участников опроса ссылаются на общ-
ность социальной принадлежности, жизненного пути с друзьями по компа-
нии. 

Особо обращает внимание факт наименьшей выраженности мотива, от-
ражающего возможность проявить себя как личность в условиях дружеской 
компании. Дополнительные беседы, проведенные со студентами в продолже-
ние опроса, позволили сделать вывод об основной причине, обусловливаю-
щей данное явление: отсутствие содержательных видов деятельности и си-
стемы целеполагания между членами компании. Можно полагать, что дли-
тельность и прочность связей в таких компаниях неустойчивы, а структура 
взаимоотношений представлена личными предпочтениями и оценками. По-
лученные результаты хорошо согласуются с данными М.А. Робера и 
Ф. Тильмана, по мнению которых в группе друзей обеспечивается удовле-
творенность от взаимодействия и общения, «в то время как мотивация и лич-
ные цели могут быть разными» [5, с. 106–107]. 

Динамика показателей коэффициентов корреляции между мотивами вы-
бора дружеской компании студентами БГПУ им. М. Танка и БГЭУ в зависи-
мости от курса обучения (I – 0,748, II – 0,853, III – 0,875, IV – 0,928) свиде-
тельствует о возрастании соответствия в мотивах ориентации на дружескую 
компанию между студентами вышеназванных вузов по мере перехода на 
старшие курсы обучения. 

Таким образом, как было установлено, мотивационное единство в дру-
жеских группировках достигается, главным образом, посредством психоло-
гического комфорта, обеспечиваемого его членами. Одновременно проведен-
ное исследование дает основание делать вывод об отсутствии продуктивной 
деятельностной основы, сплачивающей членов дружеской компании и позво-
ляющей обеспечить каждому из них возможность для полноценной самореа-
лизации. 

Из приведенных данных следует вывод о том, что, ни учебная группа, ни 
дружеская кампания не обеспечивают в полной мере процесс социализации 
студента. Складывается ситуация, когда как в институциональной, так и в 
неформальной среде отсутствуют условия для полноценного раскрытия лич-
ности, ее персонализации. Из одной, весьма ограниченной в плане самопре-
зентации среды студент попадает в другую, не менее локальную в отношении 
реализации социальных ожиданий общность. Подобная ситуация существен-
но затрудняет целостный процесс социализации личности, сводя его к доста-
точно ограниченным рамочным условиям. 

Встает проблема поиска выхода из не вполне благоприятной ситуации 
личностного развития студенческой молодежи в условиях основной микро-
среды. К числу возможных ее путей можно отнести, прежде всего, реоргани-
зацию учебной деятельности студентов, введение в нее коллективных, игро-
вых, групповых и других элементов деятельности. Особое внимание следует 
уделить развитию демократических начал и партнерских отношений на вер-
тикальных и горизонтальных осях взаимодействия, т. е. между преподавате-
лями и студентами, а также непосредственно внутри академической группы. 
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При этом основные усилия педагогов должны быть направлены на разверты-
вание самоуправления студентов в учебной и других видах деятельности 
группы в целях реального включения в нее всех членов группы. 
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В русле социальной педагогики достаточно прочно утвердился принцип 

гуманистической направленности воспитания, который предполагает после-
довательное отношение педагога к воспитаннику как к ответственному и са-
мостоятельному субъекту собственного развития, стратегию его взаимодей-
ствия с личностью и коллективом в воспитательном процессе на основе субъ-
ект-субъектных отношений. Сформированность в процессе воспитания основ 
социальной зрелости личности учащихся проявляется в их способности ви-
деть социально значимые жизненные цели, эффективно выстраивать в соот-
ветствии с ними траекторию своего жизненного пути, конструктивно решать 
проблемы социального взаимодействия, реализовывать личностно-
профессиональные устремления, активно участвовать в социально-
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политической жизни страны, бережно относиться к традициям своего народа, 
своей семьи.  

Результат сформированности основ социальной зрелости личности уча-
щегося обусловлен его возрастом и характеризует уровень развития лично-
сти, ее способность к оптимальным и адекватным отношениям, взаимодей-
ствиям с социальным миром, другими людьми, готовность к личностному и 
профессиональному самоопределению, ориентацию на творческую трудовую 
деятельность, создание семьи, а также повседневное проявление активной 
социально-политической позиции. 

Целенаправленное управление процессом развития личности и форми-
рования основ её зрелости обеспечивает эффективность специально органи-
зованной воспитательной работы. При научном подходе к воспитанию, когда 
учитываются движущие силы развития, возрастные и индивидуальные осо-
бенности детей, используется все возможное положительное влияние обще-
ственной и природной среды, ослабляется отрицательное и неблагоприятное 
воздействие внешней среды, достигается единство и согласованность всех 
социальных институтов, ребенок раньше оказывается способным к самовос-
питанию и принятию социально зрелых черт и качеств [8]. 

Современные нормы социальных отношений, неоднозначные и противо-
речивые, привнесли новые смыслы в организацию школьной жизни. Сегодня 
вновь стало актуальным высказывание А.С. Макаренко о том, что в нашей 
жизни воспитание осуществляется неуверенно, неопределенно, неразборчиво 
[5]. Тем не менее, привычные упреки в адрес педагогов неуместны. Еще Им-
мануил Кант охарактеризовал искусство воспитания как самое трудное чело-
веческое изобретение. В настоящее время известно, по меньшей мере, не-
сколько десятков концепций воспитания, направленных на формирование 
основ социальной зрелости подрастающего поколения. Возможно ли, приня-
тие единственно верной? Ведь не зря педагог В.А. Караковский предупре-
ждает, что наше традиционное стремление к полной и окончательной опре-
деленности стало тормозом в развитии педагогической науки и практики [4]. 
В сложном и противоречивом мире, где мы живем, нет места однозначности. 
Принцип вариативности, признанный господствующим в учебном процессе, 
должен быть реализован и в воспитании. 

Сегодня уже никто не оспаривает, что воспитание человека, формирова-
ние основ его социальной зрелости происходит в трех ипостасях [3]: 

1. В процессе социализации (в этом смысле воспитание – процесс всеоб-
щий). Все жизненное пространство, в котором формируется, развивается, ре-
ализует свое природное назначение человек, пронизано воспитанием. Это 
объективная реальность объективного бытия. 

2. В процессе деятельности педагогов в различных образовательных 
учреждениях. Как всякая целенаправленная педагогическая деятельность, 
воспитание может и должно быть системным. Этим профессиональное вос-
питание отличается от непрофессионального. 

3. В процессе самовоспитания личности, её строительства, саморазви-
тия. Но внутренний мир человека настолько сложен, мотивы его зачастую 
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находятся за пределами сознания и воли личности, так что в данной сфере 
сложно работать даже профессионалам.  

Мы будем говорить о воспитании как процессе профессиональном, т.к. 
время одиночных, разрозненных и неупорядоченных действий в воспитании 
проходит. Именно профессиональное воспитание есть основное условие эф-
фективного формирования основ социальной зрелости личности учащихся 
общеобразовательной школы нового времени. 

Существующие подходы к пониманию феномена «воспитание», реали-
зующие функцию формирования основ социально зрелой личности, несмотря 
на самые разные позиции авторов (Т.А. Ильина, И.А. Колесникова, В. Сазо-
нов, В.В. Сериков, С.Д. Смирнов, Ю.Г. Фокин, Н.Е. Щуркова, др.), объединя-
ет одно: это направленность воспитательного процесса на формирование 
гармоничной личности, где её нравственный потенциал составляет основу 
социальной зрелости. 

Мы придерживаемся позиции авторов системного построения процесса 
воспитания (В.А. Караковский, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова и др.), кото-
рые рассматривают воспитание как целенаправленное управление процессом 
развития личности. Это существенно отличается от распространенного в пе-
дагогике определения воспитания как целенаправленной передачи социаль-
ного опыта подрастающему поколению, из которого следует, что стержнем 
проектируемого и реализуемого педагогами воспитательного процесса явля-
ется обучение – вооружение подрастающего поколения определенными зна-
ниями, умениями и навыками, что и подразумевает формирование особых 
качеств социальной зрелости. 

Если рассматривать воспитание на уровне управления процессом разви-
тия личности через создание благоприятных для этого условий, то ключевы-
ми понятиями в современной педагогике являются не отдельные приемы, 
способы, методы, какими бы заманчивыми они не казались, а понятие «вос-
питательная система». 

Есть несколько определений понятия «воспитательная система». Наибо-
лее известное, предложено учеными-педагогами Л.И. Новиковой, В.А. Кара-
ковским и Н.Л. Селивановой: «Воспитательная система рассматривается как 
комплекс взаимосвязанных блоков: цели, выраженные в исходной концеп-
ции; деятельность, обеспечивающая ее реализацию; субъекты деятельности, 
ее организующие и в ней участвующие; рождающиеся в деятельности и об-
щении отношения, интегрирующие субъекты в некую общность; среда си-
стемы, освоенная ребенком, и управление, обеспечивающее интеграцию 
компонентов…» [7, с. 196]. 

Структура воспитательной системы условна, однако вычленение ее ком-
понентов позволяет установить, какой компонент системы следует изменить 
для усиления воспитательного эффекта в процессе формирования основ со-
циальной зрелости учащихся общеобразовательной школы. 

Воспитательная система школы – открытая система. Она вписана в 
определенную социальную и природную среду; взаимодействие со средой, с 
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системами более высокого порядка – одна из признанных характеристик си-
стемы. 

Система воспитания подрастающего поколения только тогда имеет госу-
дарственный и общественный смысл, когда несет и реализует систему ценно-
стей, присущую определенной культуре. Система ценностей определенной 
культуры образует ценностные отношения, придающие процессу формиро-
вания основ социальной зрелости особый, культурологический смысл.  

Ценностные отношения разнообразны и многолики, как разнообразен и 
многолик окружающий человека мир: отношения к этому миру, школе, к пе-
дагогам, родителям, к труду и досугу, к красоте и своим поступкам. Наконец, 
к себе, так как вторая сторона отношений к миру и окружающим – сам вос-
питанник. Присваивая все богатство существующих связей с миром, ребенок 
становится человеком, в котором вызревают те или иные качества, свойства 
личности: уважение (или неуважение) к людям, трудолюбие, ответствен-
ность, честность, что проявляется в поведенческих формах. Л.С. Выготский 
писал: «Всякая функция в культурном развитии ребенка появляется… в двух 
планах: сперва – социальном, потом – психологическом, сперва между людь-
ми… затем внутри ребенка. Функции сперва складываются в коллективе в 
виде отношений детей, затем становятся психическими функциями лично-
сти» [1]. 

Ученые пришли к выводу: выстраивая воспитательную систему, учителя 
формируют и социокультурную воспитательную среду, создавая благопри-
ятные условия, в которые погружаются дети. Обозначенные компоненты об-
разуют сложную образовательную систему, включающую основополагающие 
направления: обучение, развитие, воспитание, которые в интегральном един-
стве образуют направление действия этой системы, главная цель которой – 
гармоничное развитие и становление личности, формирование основ её соци-
альной зрелости. Каждое направление – это тоже – система (подсистема).  

Проблема формирующего влияния среды на развитие человека, отраже-
на в исследованиях философов и педагогов преимущественно в аспекте ана-
лиза ее роли и значения в воспитании ребенка (К.Н. Венцель, Л.С. Выгот-
ский, Ф.А. Дистервег, Н.И. Иорданский, А.Ф. Лазурский, П.Ф. Лесгафт, Л.Н. 
Толстой, К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий и др.). 

Среда является необходимой социальной реальностью воспитания и со-
циализации человека (А.М. Анохин, Е.Н. Богданов, Е.В. Бондаревская, А.М. 
Егорычев, А.В. Иванов, В.А. Караковский, Н.Б. Крылова, Л.И. Новикова, 
Ю.С. Мануйлов, Л.В. Мардахаев, М.И. Рожков и др.). Социокультурная среда 
общеобразовательного учреждения является важной частью её воспитатель-
ной системы. 

Среда – это объективная данность, существующая независимо от нас и 
оказывающаяся «возмущающие действия» на систему. Прочность, устойчи-
вость и стабильность системы, ее реакция на непредвиденные ситуации как 
раз и проверяется в отношениях со средой. Таких ситуаций бывает немало: 
наше влияние на социальный состав населения окружающей среды, средства 
массовой информации и т.п. минимально. Но, включив в воспитательную си-
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стему школы детский клуб, культурно-спортивные учреждения, расположен-
ный рядом парк, мы сможем использовать их воспитательный потенциал. 
Значит, воспитательная система, с одной стороны, приспосабливается к бли-
жайшему окружению, где зачастую по иным законам и правилам, чем в шко-
ле протекает часть жизни учащихся. А с другой стороны, с помощью целена-
правленных действий педагогического коллектива включает в воспитатель-
ное пространство части этой среды [3]. 

Как особое пространство, социальная среда, включает свои способы вза-
имоотношений, ценностные ориентации, традиции, предметную сферу, сим-
волы и т.д. В этом пространстве осуществляется процесс социализации и ин-
дивидуализации личности. В разработку теории педагогики среды большой 
вклад внесли современные учёные (А.В. Иванов, Ю.С. Мануйлов, Л.В. Мар-
дахаев, А.В. Мудрик, Л.И. Новикова, др.). 

Современная философия образования и социальная педагогика, как ука-
зывает один из разработчиков педагогики среды А.В. Иванов, рассматривает 
среду как один из важнейших факторов социального развития личности. 
Среда представляется сложной системой, включающей человека, который 
своими действиями и поступками активизирует, формирует те или иные эле-
менты среды и тем самым как бы создает ее для себя путем проб и ошибок 
[2]. 

Социокультурная среда образовательного учреждения выступает важной 
составной частью жизни и становления учащейся молодёжи. Важнейшее 
назначение воспитательной социокультурной среды, как указывает Л.В. 
Мардахаев, это передача культурного наследия молодому поколению через 
учебно-воспитательный процесс образовательного учреждения [6]. 

Таким образов, культурно-воспитательная (социокультурная) среда об-
щеобразовательной школы является необходимым условием и фактором в 
системе подготовки учащихся к самостоятельной жизни, что невозможно без 
сформированных основ её социальной зрелости. Культурно-воспитательную 
среду общеобразовательного учреждения следует понимать как некую со-
ставляющую жизнедеятельности школьного коллектива, где все субъекты в 
процессе жизнедеятельности имеют возможность удовлетворять свои по-
требности в образовании, развивать личностные качества, участвовать в лич-
ностной самореализации.  
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к.п.н, доцент каф. теории и методики социально-культурной деятельности  
Социального института МГПУ (Москва) 

 
Современная культура, по оценке философов, культурологов, политиче-

ских деятелей, международных экспертов и обозревателей, теряет нацио-
нально-этническую самобытность, утрачивает этическое, эстетическое и фи-
лософское измерение, становясь все более упрощенной и поверхностной. В 
культурной жизни общества все ощутимее становится присутствие массовой, 
потребительской культуры. Это неизменно приводит к снижению эстетиче-
ских критериев, к замене их на внеэстетические, к вторжению безвкусицы, 
грубости, пошлости. 

Негативными последствиями сложившейся в последние годы культур-
ной ситуации в России стали разрушение традиционных норм и ценностей, 
распространение элементов упрощенной массовой культуры, снижение уров-
ня доверия государству и многое др. Это ведет к росту криминальных прояв-
лений среди молодежи, агрессии, неуважительному отношению к старшему 
поколению, асоциальному поведению в обществе.  

Современный этап развития российского общества вплотную подвел пе-
дагогическую теорию и практику к осознанию важности проблем воспитания 
и образования подрастающего поколения через эстетическое воспитание 
средствами искусства. Возросла роль культуры, понимание актуальности 
формирования высоконравственной, развитой и гармоничной личности, 
умеющей правильно оценивать происходящее и верно ориентироваться в 
любых жизненных ситуациях.  

Всеобщность эстетического воспитания и художественного образования 
обусловлена тем, что взрослые и дети постоянно взаимодействуют с эстети-
ческими явлениями в духовной жизни, повседневном труде, общении с ис-
кусством и природой, в быту и межличностном общении. Везде и всегда со-
провождает их красота и безобразное, трагическое и комическое. Из этого 
следует, что не может быть всесторонне, гармонично развитого человека без 
эстетической грамоты, идеалов, эстетического развития и художественной 
образованности, без умения в работе доводить качество продукции до эсте-
тического совершенства. Поэтому всеобщность и обязательность эстетиче-
ского воспитания и развития буквально всех детей являются важнейшим 
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условием формирования социально активной личности в детском возрасте, ее 
подготовки к духовной жизни и труду (Б.Т. Лихачев).     

Пренебрежение целенаправленным эстетическим развитием детей и 
юношества оставляет их «глухими» к подлинным духовным художественно-
эстетическим ценностям. Юному поколению буквально навязывается огром-
ное количество художественно-эстетической, а вместе с ней и антихудоже-
ственной информации. Молодые люди оказываются неспособными разо-
браться в качестве этой информации, дать ей критический анализ и правиль-
ную оценку.  

Задачи художественно-эстетического воспитания, ориентированного на 
общечеловеческие ценности, могут решить учреждения социально-
культурной сферы. Для этого необходима существенная переориентировка 
целей и задач художественного образования с эстетической информации о 
мире на эстетическое отношение к миру. В этом направлении работают мно-
гие современные ученые (Н.И. Киященко, В.И. Самохвалова, К.З. Акопян и 
др.), занимаясь исследованием основных параметров эстетической культуры, 
проблем ее формирования, структуры и функций. 

Огромным социальным, педагогическим, воспитательным, культурным 
потенциалом в формировании духовно-нравственных ценностей подрастаю-
щего поколения обладает художественно-эстетическая деятельность, способ-
ствующая активному включению детей и юношества в разные пласты куль-
туры, созданию благоприятных условий для приобщения их к искусству.  

Искусство является важнейшим средством в развитии художественно-
образного творческого мышления, эстетических чувств и идеалов ребенка, 
т.к. способно ненавязчиво вводить его «в мир природы, в мир характеров 
окружающих его людей, в историю, в мир красоты и нравственности, в мир 
ощущений людей разных эпох и народов» (Б.М. Неменский). 

Искусство как форма общественного эстетического сознания является 
ярким и неповторимым источником познания образа жизни и мировоззрения 
любой эпохи. Во все времена человек стремился запечатлеть свое отношение 
к жизни в разных видах искусства. Все жизненные впечатления преломляют-
ся через внутренний мир художника и обращены к опыту каждого зрителя, 
читателя, слушателя. Чувства, воплощенные в искусстве, не тождественны 
жизненным, т.к. они всегда опосредованы художественным идеалом, систе-
мой ценностных представлений.  

Воспринимая произведение искусства, человек может испытывать вос-
торг, радость, восхищение, потрясение, гнев, скорбь, боль и др. Но чудо ис-
кусства – в катарсисе – в преодолении обыкновенного чувства, просветлении, 
очищении, возвышении души человека. И страх, и боль, и волнение, когда 
они вызываются искусством, заключают в себе нечто сверх того, что в них 
содержится.  

Важно с раннего детства вводить детей в мир подлинного, большого ис-
кусства, развивать и образовывать их эстетическое сознание на выдающихся 
образцах художественного творчества. Так, по мнению современного специ-
алиста в области эстетики, культурологии Н.И. Киященко, «в эстетическом, 
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то есть творческом развитии новых поколений россиян должны использо-
ваться все лучшие достижения российской культуры. Тем более что россий-
ская культура в плане информационной доступности сегодня перед каждым 
человеком открывает возможность включиться в эстетический творческий 
процесс» 1, с. 8.  

Получая от художественных произведений огромное количество впечат-
лений, ребенок перерабатывает их и реализует в своей творческой деятельно-
сти. Искусство и детская художественная самодеятельность являются сред-
ствами их самовыражения и самоутверждения. Искусство выполняет важную 
функцию развития способности детей и юношества к художественному твор-
честву, которое широко используется ими в учебе, труде, игровой деятельно-
сти. 

Как правило, способности и таланты детей раскрываются в разных видах 
художественно-творческой деятельности: сольное и хоровое пение, вокально-
инструментальные ансамбли, музыкальный театр, оркестры, фольклорные 
ансамбли, хореография и мн. др. При этом речь не идет о подготовке профес-
сионального музыканта, актера, танцора, речь идет о ценности художествен-
но-творческого опыта, приобретаемого ребенком в кружках, студиях, клуб-
ных объединениях, о формировании его духовных и нравственных качеств в 
процессе приобщения к ценностям отечественной и мировой художественной 
культуры.  

Все сказанное ранее с успехом реализуется в социально-культурных ин-
ститутах, когда в ненавязчивой, естественно созданной культуротворческой 
среде раскрываются «дремлющие», глубоко скрытые творческие силы лич-
ности, удовлетворяются индивидуальные потребности и пристрастия, побуж-
дая ребенка к постоянному поиску форм самовыражения, самоопределения, 
самореализации, самопознания и т.д.    

Учреждениями, осуществляющими художественно-эстетическое воспи-
тание учащихся, являются дома и дворцы детского (юношеского) творчества. 
Художественное воспитание средствами искусства занимает в них одно из 
ведущих мест. Здесь широко представлены кружки и студии: хоровые, хорео-
графические, музыкальные, театральные, кинолюбителей, художественного 
слова, живописи, бальных танцев, художественной вышивки и вязания, ху-
дожественной фотографии. Основные задачи занятий в студиях и кружках: 
научить детей любить и понимать искусство, развить их художественные 
способности и вкус, дать знания об искусстве, расширить художественный 
кругозор. Главная всеобщая задача – духовное обогащение детей, формиро-
вание их культурных потребностей, развитие творческой активности.  

В современных общеобразовательных школах создаются центры эстети-
ческого воспитания, на их базе активно действуют музыкальные, театраль-
ные, художественные студии.    

В музеях организуют концерты для детей и подростков, привлекая луч-
шие музыкальные коллективы, прославленных исполнителей, высококвали-
фицированных музыковедов; устраивают тематические выставки; проводят 
праздники  детской книги, театра и кино. При музеях функционируют центры 
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эстетического воспитания детей и юношества, кружки и клубы для детей и 
дошкольников.  

Детскими и юношескими общественными организациями и творческими 
фондами организуются Недели детской книги, театра, кино, музыки, празд-
ники песни, выставки детского рисунка. Смотры и фестивали детской худо-
жественной самодеятельности охватывают всю страну.  

Система художественно-эстетического воспитания школьников реализу-
ется, прежде всего, в учебно-воспитательном процессе, осуществляемом на 
уроках и во внеучебное время. Учебный процесс закладывает основы пони-
мания детьми красоты действительности и искусства, формирования эстети-
ческого отношения к жизни. Все учебные предметы, наряду с передачей де-
тям основ наук, своими специфическими средствами решают задачи эстети-
ческого воспитания. В этом процессе, по мнению Б.Т. Лихачева, своеобразна 
и ничем не заменима роль географии, математики, обществоведения, исто-
рии, биологии, труда, физкультуры. Среди них предметы художественного 
цикла: литература, музыка, изобразительное искусство, главной целью кото-
рых является всестороннее развитие и нравственно-эстетическое воспитание 
подрастающего поколения.  

Чтобы учащиеся могли полнее удовлетворить свои индивидуальные за-
просы, интересы и потребности, расширить и углубить свое художественное 
образование, в общеобразовательных учреждениях предусмотрены факульта-
тивные занятия, кружки, студии, любительские объединения по литературе, 
музыке, изобразительному искусству, театру и кино. На основе добровольно-
го выбора занятий по интересам продолжается углубленное формирование у 
детей эстетического отношения к искусству и действительности; духовное 
обогащение их личности; организация свободного времени; регулирование 
восприятия влияний средств массовой информации 2. 

Таким образом, современное развитие российского общества, приводит к 
возрастанию ценности эстетического образования России. Это обстоятель-
ство носит социальный характер. Именно через искусство происходит пере-
дача духовного опыта человечества, восстановление связей между поколени-
ями. В свете сказанного особенно актуальной становится точка зрения Н.И. 
Киященко, согласно которой «в ближайшем будущем все существующие на 
Земле системы образования и общественного воспитания новых поколений 
землян будут пронизаны эстетико-художественным образованием и воспита-
нием. Этого уже сегодня требуют процессы становления на Земле информа-
ционной цивилизации, обязывающей каждого из нас художественно осмыс-
лять потоки информации из самых разных сфер человеческого бытия» 1, 9.  
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РАЗДЕЛ II. СОЦИАЛЬНЫЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ 
ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА  КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 
В.В. Леденев,  

к.п.н., доцент каф. теории и методики социально- 
культурной деятельности Социального института МГПУ (Москва) 

 
Становление и развитие социальной педагогики в России характеризу-

ется её гуманистическим созидательным потенциалом в обширной практике 
социокультурной, социально-психологической, здоровьесберегающей под-
держки и защиты личности. Социально-экономические и исторические 
предпосылки развития российской модели социальной педагогики позволи-
ли обосновать ведущие современные тенденции этого процесса в его три-
единстве с наукой, социальной практикой и социально-педагогическим об-
разованием. В осмыслении процесса развития социальной педагогики 
наиболее значимым и конструктивным представляется такой подход, в соот-
ветствии с которым рассматривается динамика сущностных основ этой от-
расли науки и практики, в том числе основных её научных категорий. 

В середине ХХ в. трактовка функционального поля социальной педаго-
гики, её связей с практикой и, следовательно, характеристика научных кате-
горий сводилась только к педагогической сфере, к влиянию лишь на детско-
подростковые контингенты образовательных учреждений. 

По мере развития социальная педагогика всё чётче выделяет свои спе-
цифические задачи и практические способы, техники разрешения проблем. 
Она пытается учитывать разнообразные условия среды, влиять на взаимо-
действующие структуры в социуме. В одних странах это влияние прояви-
лось в интенсивном развитии профессиональной социальной работы, в дру-
гих – в силу различных обстоятельств и условий – практика выбрала не-
сколько зауженный, в чём-то однобокий вариант социально-педагогической 
деятельности. К этому варианту относится и Россия, несмотря на все проти-
воречия, свойственные развитию отечественной социальной педагогики. 

Немецкий социолог и педагог К. Молленхауер определил перспективу 
развития социальной педагогики как науки – служить теоретическим обос-
нованием в широком общественном пространстве, быть стержневой содер-
жательной основой в межорганизационной координации всех субъектов со-
циально-культурной деятельности. В процессе развития разнообразных идей 
в мире вырисовывается общее направление теории социальной педагогики с 
ориентацией на создание единой, интегративной, целостной концепции, 
нацеленной на изменение, улучшение общественных отношений и повыше-
ние качества жизни людей. 

Следующим значительным шагом в продвижении этой отрасли знания в 
конце ХХ в. стало некоторое расширение её функционального поля, усили-
лось её влияние на совокупность субъектов – на образование, на систему со-
циальной защиты, здравоохранение, культуру. Она вышла из рамок учре-
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жденческого подхода, активизировала деятельность других субъектов соци-
ума – неправительственных, коммерческих структур, ориентируясь на по-
степенное формирование государственно-общественной системы, действу-
ющей в целостном открытом пространстве – социокультурном, экологиче-
ском, образовательном, правовом, здоровьесберегающем. 

К началу XXI в. новые стратегические ориентиры модернизации обще-
ства существенно изменили роль образовательного сектора, усилили ожида-
емый вклад науки и образования в развитие всех отраслей экономики, куль-
туры, социальной сферы. В этой ситуации значительно расширились и каче-
ственно изменились сущность, функциональное поле, назначение социаль-
ной педагогики, которая стала активно и компетентно влиять на социокуль-
турную практику, выполняя заказ государства, общества, каждой семьи и 
каждого человека. Неизмеримо повысилась значимость социально-
педагогической компоненты во всех направлениях и сферах профессиональ-
ной деятельности, в подготовке квалифицированных специалистов. 

Для современного периода развития общественного сознания в трактов-
ке социальной педагогики характерна смена старой парадигмы на новую – 
как теоретический базис развития практики общественных отношений и не-
обходимая компонента профессионального образования. Формирование но-
вой парадигмы – процесс сложный, противоречивый. Востребованность со-
циальной педагогики практикой в период кардинальных преобразований в 
обществе, осознание приоритетности инвестиций в человеческий капитал 
способствовали тому, что к началу XXI в. во всех сферах жизнедеятельности 
общества вызрело понимание социальной педагогики как педагогики обще-
ственных отношений, призванной внести свой вклад в экономическое, поли-
тическое, духовно-нравственное, социокультурное развитие сообщества и во 
все отрасли профессионального образования. Одним из важнейших индика-
торов профессиональной компетентности специалиста становится его соци-
ально-педагогическая компетентность. 

Постепенное расширение пространства социальной педагогики, вклю-
чающего всё новые направления и сферы социальной практики, позволяет 
сегодня рассматривать социально-педагогическую компетентность как необ-
ходимую, универсальную составляющую профессиональной характеристики 
специалистов всех сфер деятельности. 

Понимание значимости социально-педагогической работы в любой об-
ласти практической деятельности объединило позиции большинства специа-
листов в достаточно чётком определении предмета социальной педагогики 
как процесса педагогического влияния на социальное взаимодействие инди-
вида в течение всех возрастных периодов жизни и в различных сферах мик-
росреды, многоплановой социальной жизнедеятельности и отношений. 

Некоторая размытость в определении тех или иных категорий социаль-
ной педагогики всё ещё даёт о себе знать. Эта неопределённость создаёт до-
полнительные трудности, тормозит реализацию социально-педагогических 
идей, многие из которых уже доказаны и апробированы не только в экспе-
риментах, но и в массовой практике. 
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В этой связи необоснованна довольно типичная точка зрения, в соответ-
ствии с которой социально-педагогическая миссия рассматривается как пре-
рогатива лишь института социальных педагогов. Разумеется, они професси-
оналы в этой области и несомненна их первостепенная роль по отношению к 
другим субъектам общественных отношений. Поэтому передовые руководи-
тели и управленцы различного уровня стремятся ввести социальных педаго-
гов в своих учреждениях, организациях и особенно в открытом социуме. 
Однако только их силами не решить всех проблем. 

Неумение строить отношения с подчинёнными, партнёрами, клиентами, 
работать с людьми и коллективом с учётом особенностей различных групп и 
социальных ситуаций, в которых они находятся, неспособность создавать 
атмосферу комфортности, желания жить, работать, учиться – всё это наносит 
непоправимый ущерб достижению целей и качественных результатов в 
практической деятельности специалиста любой сферы. 

Социальная педагогика учит принимать в социальной, культурной и 
экономической политике педагогически выверенный, человечески ориенти-
рованные, обоснованные решения; помогает на деле овладевать навыками 
общения, коммуникативности, толерантности; уважать индивидуальные и 
групповые различия, по достоинству оценивать, поддерживать в каждом че-
ловеке человеческое, нравственно-духовное начало; овладевать умением по-
могать людям жить, помогать человеку находить в себе самом внутренние 
резервы жизнеспособности. Это особенно важно, так как социальная педаго-
гика всегда предполагает соучастие, сотрудничество, побуждение человека к 
инициативе, действию, самопомощи, к решению проблем личных, семейных, 
ближайшего окружения и общества в целом. 

Как область практической деятельности социальная педагогика рас-
сматривает личность в среде, в сложной ситуации, в системе общественных 
отношений. Она конкретизирует положения общей педагогики и других че-
ловековедческих научных дисциплин в личностно-средовом контексте, рас-
сматривает цели, содержание, способы и средства влияния на поведение и на 
отношения человека в обществе, в различных условиях социальной среды. В 
этом смысле она интерпретируется как педагогика социальной деятельности. 

Любая научная отрасль вырабатывает свои специфические способы вза-
имосвязи с практикой, способствующие её развитию. Социальную педагоги-
ку мы относим к ряду наук, имеющих деятельностный характер. Опираясь 
на другие науки, отечественная социальная педагогика владеет достаточно 
отработанным на практике, особенно в образовательно-воспитательной сфе-
ре, механизмом влияния на социальные отношения. Этот механизм – сама 
социально-педагогическая деятельность со своей спецификой, характерной 
именно для педагогической деятельности. 

Специфика современной социальной педагогики в том, что она ориен-
тируется на деятельностное социальное партнёрство различных субъектов и 
профессиональных сообществ, негосударственных коммерческих структур. 

В некоторых странах социальных педагог рассматривается как профес-
сионально подготовленный специалист в области педагогики отношений в 
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социуме. В семье и семейно-соседской общности, в сельской общине, на 
улице и на предприятии, в общеобразовательной и профессиональной шко-
ле, в больнице, приюте, детском доме или интернате для престарелых, в ис-
правительном учреждении – всюду он способствует формированию воспи-
тывающих, гуманных, толерантных, нравственных и психологически ком-
фортных межличностных отношений. В отличие от обычного учителя, рабо-
тающего в образовательном учреждении, у социального педагога на первом 
месте – педагогическое влияние на отношения людей, поддержка и защита 
личности, побуждение её к развитию, создание условий наивысшего благо-
приятствования, психологического комфорта. 

Социальный педагог в современном его варианте в нашей стране насле-
дует лучшие гуманные традиции отечественной педагогики. Он также берёт 
всё лучшее и рациональное из зарубежного опыта, он формировался в про-
цессе многолетнего научно-практического поиска, выявления общих и спе-
цифических признаков, создания приемлемой для современной ситуации 
отечественной модели служб социальной защиты населения. Так сложилось, 
что особенностью становления социальной работы в России было то, что 
впереди шли социальные педагоги и для практики социальной работы со 
времени её зарождения была характерна доминирующая роль педагогиче-
ской компоненты, что позволило в определённой мере сократить наше от-
ставание в этих вопросах от других стран. 

Сегодня очевидно, что акцент в становлении российской модели про-
фессиональной социальной работы с самого начала был сделан не на част-
ных случаях успешной социальной работы того или иного энтузиаста, а на 
подготовке уникального интегративного представителя новой профессии – 
социального педагога. При этом важно пояснить, что российское понятие 
«социальная педагогика» отнюдь не тождественно принятому, например, в 
США, понятию «школьная социальная работа». Социальный педагог – это 
не школьный социальный работник и даже не социальный работник в сфере 
образования, как некоторые его до сих пор называют. И уж совсем неверно 
рассматривать его как разновидность социального работника, ориентиро-
ванного лишь на детей. Разумеется, именно им отдаётся предпочтение в по-
давляющем большинстве стран. Это нормально, но почти повсеместно дети 
и их проблемы рассматриваются не сами по себе, а в контексте их отноше-
ний, во взаимодействии с различными социальными группами, поколениями 
и в различных сферах социума, прежде всего в семье. В этой связи понятно, 
что социальный педагог семейного профиля как чисто наше отечественное 
достояние, не имеющее аналогов в мировой практике, оказался наиболее 
востребованным. Потребность в нём основана на альтернативной концепции 
взаимодействия личности, семьи и общества, отдающей приоритет семье и 
сфере внутрисемейных и межсемейных отношений, а потому актуален 
принципиально новый подход к организационным механизмам построения 
социальных служб. Далеко не везде найден реальный механизм «выхода» на 
семью – эту деликатную и во многом не доступную посторонним сферу 
жизни каждого человека. В управленческом плане модели социальных 
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служб уже отражают концептуальный подход: от личности – к семье, от се-
мьи – к семейно-соседскому сообществу в доме, микрорайоне, общине. 

По своему профессиональному назначению социальный педагог сосре-
дотачивает усилия на выявлении и устранении причин негативных явлений, 
а не на борьбе с их следствиями, обеспечивая в работе с конкретной семьёй 
или личностью по возможности своевременную, профилактику различного 
рода отклонений нравственного и социального характера. В процессе диа-
гностики социальный педагог дифференцирует клиентов, взаимодействует с 
социальными работниками и специалистами, работающими в службах пси-
хического и физического здоровья, правовой и экономической защиты, в 
сферах культурного досуга и педагогической анимации, социальной профи-
лактики, развития детских и молодёжных инициатив. Но нельзя допускать, 
чтобы сиюминутные трудности, ежечасно возникающие проблемы захлест-
нули, заслонили главное – стратегию в социальной и культурной политике. 
Не стоит постоянно бороться со следствиями и не видеть причин возникаю-
щих проблем. Необходимо работать превентивно и на перспективу. 

В современном социуме, насыщенном такими явлениями, как преступ-
ность, коррупция, безработица, богатство одних и нищета других, алкого-
лизм, наркомания, социальное сиротство, есть только единственно верный 
путь: ставка на социально перспективный контингент страны. Чем больше 
средств государство и общество вложат в создание условий для нормальной 
работы, учёбы и жизнеспособности этих людей, тем быстрее мы сможем 
укрепить общество, поддержать тех, кто отдал стране своё здоровье, жизнь, 
но обречён сегодня на нищенское существование. 

Социальная педагогика нацелена на преобразование окружающей среды, 
создание гуманных, духовно-нравственных отношений в социуме, поиск 
эффективных способов педагогически компетентного влияния на социально-
культурную практику и среду, социальную и культурную политику, профи-
лактику кризисных ситуаций, на повышение качества жизни людей.     
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Главная цель высшего профессионального образования - подготовка 
специалиста нового тысячелетия. Анализируя требования по подготовке пе-
дагогических кадров, надо отметить различный подход авторов. Одни уче-
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ные акцентируют внимание на организаторских способностях, психолого-
педагогической эрудиции; вторые - на технологиях педагогического процес-
са, профессиональной компетентности; третьи апеллируют к деятельности 
педагога, которая осуществляется в контексте гуманистической парадигмы. 
Принимая все здравые позиции по отношению к личности современного 
учителя, тем не менее, выделим основное. На наш взгляд, доминантным при-
знаком в системе ценностей, которая отличает деятельность педагога, явля-
ется духовно-нравственный потенциал учителя.  

Рассуждая по поводу последнего, укажем, что духовность является ба-
зовой сущностью русской этнической культуры, русского менталитета, без 
нее не работает этническое самосознание народа. Понятие «духовный» про-
изводное от категории «дух», которое в традиционном (религиозно-
мистическом) понимании относится к сфере Духа. Во втором случае понятие 
«дух» используется метафорически, отождествляясь с внутренней энергией 
человека, придающей особый импульс его деяниям. И. А. Ильин пишет: 
«Дух есть самое главное в человеке… есть сила личного самоутверждения в 
человеке» [1]. Духовность в русле светского гуманитарного представления 
означает внутреннее свойство человека, состоящее в преобладании духов-
ных, нравственных, интеллектуальных интересов над материальными. Рас-
суждая по этому поводу, отметим, что духовность принято соотносить с по-
зитивными проявлениями активности духа, этим и определяется словосоче-
тание «духовно-нравственное воспитание». Духовность проявляется в 
стремлении человека проделать внутреннюю работу, связанную с нрав-
ственным усовершенствованием, на основе самосознания, самоопределения, 
свободного выбора. Духовная активность прорастает в деятельностных ак-
тах, связанных с высшими смыслами Истины, Добра, Красоты, Справедли-
вости. Именно духовная цельность способствует выживанию человека, его 
эффективному взаимодействию с окружающим миром. Духовная цельность 
русского человека закреплена в его культуре -     традициях, искусстве, риту-
алах, менталитете, верованиях, этнических стереотипах поведения. 

Выработанные нашими предками культурные традиции несли от поко-
ления к поколению вечные ценности, каждый раз утверждая себя в новом 
времени, воспитывая молодое поколение, не допуская разрушения менталь-
ных основ русского государства и общества.  

Важнейшими средствами сохранения ментальности русской этнической 
культуры, выступали ее народные выражения: деревенская магия, сказки, 
игры, народные гуляния, праздники, обряды, многообразные традиции. 
Народная игра рассматривалась как традиция славянского народа, являюща-
яся агентом социализации. Благодаря народным моделям поведения куль-
турные ценности усваивались членами общества быстро и прочно. Народные 
игры моделировали жизнь взрослых, подготавливая детей к самостоятельной 
жизни. Игра отражала самобытный национальный характер воспитания, де-
монстрировала элементы поведения мужчины и женщины (мужика и бабы), 
эталоны мужественности и женственности, характерные для ментальной си-
стемы русского народа. Посредством игры, в русле полоролевой социализа-
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ции, ребенок приучался к практической деятельности, где произведения дет-
ского фольклора способствовали его активному умственному, эмоциональ-
ному и нравственному развитию, обеспечивая процесс  взросления. 

И. А. Ильин утверждал, что «…человек, утративший доступ к духовной 
воде и к духовному огню своего народа, становится безродным изгоем… 
скитальцем по чужим духовным дорогам, обезличенным интернационали-
стом» [2]. Русские мыслители хорошо понимали первичность духовного 
начала в жизни любого человека, жизни общественной, соборной по своей 
сути, поскольку без духовного не может быть и нравственной, творческой, 
гендерной идентичности личности. 

Именно духовность является тем фундаментом, генетическим базисом, 
на котором строится культура национальная, воплощается в жизнь нацио-
нальное воспитание, осуществляется формирование отцовских и материн-
ских качеств, уважительное отношение к женщине-матери, мужчине-отцу, 
бабушке и дедушке. Центрируя внимание на духовности как основе нацио-
нального воспитания, И.А. Ильин доказывал, что каждый народ призван 
иметь свое самобытное, национально-духовное лицо, и эта самобытность не 
может состоять из заимствованных черт; она возникает из инстинктивно-
душевного своеобразия и из самостоятельного восприятия природы, людей и 
Бога. 

Рассматривая подготовку педагога сквозь призму исторического време-
ни, отметим, что сегодня идет активный процесс модернизации капитали-
стического мира, сопровождающийся многочисленными тенденциями — 
информатизацией, технологизацией, либерализацией, глобализацией, одно-
временно - ростом националистических тенденций. Идет активный процесс 
нарушения зыбкого равновесия — материального и духовного. Можно ска-
зать, что происходящие глобальные цивилизационные перемены во всем 
мире, способствующие рождению новых форм организации жизнестрои-
тельства людей, меняют в целом традиционный мир, нарушают его устойчи-
вость и стабильность. 

Выражая беспокойство по этому поводу, А. М. Егорычев пишет, что 
«…нас приучают жить инстинктами, чувствами и голым разумом. Духов-
ность не в чести» [3]. Реальность такова, что каждое государство закладыва-
ет свое будущее через образование и воспитание. Жизнеутверждающей си-
лой русского человека на протяжении всего исторического периода являлись 
понятия «мужественность», «женственность», которые воспевались в рус-
ских эпосах, передавались в народных сказаниях, выступали содержатель-
ным звеном в народной педагогике. В учебных заведениях понятия «муже-
ственность» и «женственность» раскрывались через морально-волевые кате-
гории, идеалы, всю систему воспитательной работы. Так, утверждение че-
сти, достоинства, благородства являлось основным законодателем поведения 
в русских сословных школах. 

В славянской культуре женский образ был почитаемым, женщина поль-
зовалась большим уважением и авторитетом. Высокие патриотические чув-
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ства, интеллектуальность, духовность воспитывались в атмосфере уважения, 
доверия к личности воспитанника, юноши или девушки. 

Как указывают современные ученые, да и практика повседневной жиз-
ни, сегодня наблюдается нивелирование женских и мужских качеств, куль-
тивирование модели «унисекс». Ученые отмечают, что в современном ин-
формационном обществе практически всех культур мира происходит размы-
вание граней понятий «мужественности» и «женственности». Для многих 
подростков «мужественность» отождествляется лишь с внешней физической 
силой, с желанием быть «крутым». Сегодня для женского поведения стано-
вятся характерными такие качества, как решительность, независимость, рис-
кованность, стремление стать бизнес-леди, а в некоторых случаях — просто 
посвятить жизнь наслаждению. При этом значимые характеристики, которые 
вошли в нашу кровь с молоком матери, которые составляют внутреннюю 
культуру русского человека, такие, как нежность, милосердие, доброта, от-
зывчивость, тактичность, становятся ретрокачествами женского пола. 

Более того, сегодня в образовательных учреждениях отсутствует страте-
гическая линия мужского, женского воспитания, за исключением специали-
зированных учебных заведений. Мир становится все более полифоничным, 
идет активное приобретение женщиной мужских качеств, позволяющих ей 
активно «развиваться и реализовываться». Наблюдается смещение акцентов 
в сторону решительности, жесткости, амбициозности. Сострадание прини-
мает признак замшелого мышления, духовность заменяется прагматизмом, 
любовь приобретает новые очертания – «расчетливость». Семья по-
прежнему вписывается в сферу ценностей, но не является приоритетной, ос-
нову составляет карьера, профессиональный рост, материальное богатство, 
досуг. 

По сути, наблюдается трансформация моделей женственности и муже-
ственности. Проблема заключается, прежде всего, в том, что такие измене-
ния могут привести как к «вымыванию» национальных черт славянской 
культуры, так и к «дрейфованию» в сторону «общечеловеческих» ценностей 
Запада самой низкой пробы (что уже и происходит). Следствием таких про-
цессов является разрушение культурно-исторического генома русского че-
ловека, потеря «своего лица» и, что самое главное – «затухание» жизненных 
сил народа, его вырождение и исчезновение с мировой арены. 

Образование является основной надстройкой общества, оно ответствен-
но за формирование человека, его духовного облика, нравственное станов-
ление, гендерную идентичность. На педагогические вузы, сохраняющие ис-
тинные ценности, смыслы, установки, культурные традиции всех народов 
России, возлагается задача подготовки педагогических кадров.  
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Важнейшим ресурсом социальной педагогики в становлении нового об-

раза человека и общества является арсенал подходов, методов, способов и 
приёмов возвеличивания в человеке сил добра, формирования в нём способ-
ности к противостоянию злу, социально неприемлемому, разрушающему в 
человеке собственно человеческое начало. 

На разных исторических этапах форматы возвеличивания в человеке сил 
добра, формирования в нём способности к противостоянию злу, социально 
неприемлемому, разрушающему в человеке собственно человеческое начало 
приобретали свой неповторимый лик. Вопросы, связанные с приобщением 
человека к ценностям Добра, Истины и Красоты, неоднократно ставились 
отечественными мыслителями-космистами второй половины XIX – начала 
XX века. Особенностью даваемых ими ответов на эти вопросы выступало то, 
что многие из них в обосновании своего видения путей нравственного разви-
тия воспитанников отталкивались от той или иной трактовки категории 
«добродетельная жизнь». Наиболее явственное и глубокое истолкование пе-
дагогических смыслов и значений категории «добродетельная жизнь» при-
надлежит Н.Ф. Фёдорову, В.С. Соловьёву, П.А. Флоренскому, К.Э. Циолков-
скому, К.Н. Вентцелю. 

Взгляд отечественных мыслителей-космистов второй половины XIX – 
начала XX века на воспитание как на приобщение человека к нормам, ценно-
стям и правилам ведения социально приемлемой и одобряемой жизни, зижду-
щейся на универсальных ценностях Добра, Истины и Красоты, обозначил 
нашу исследовательскую цель – проанализировать в теоретико-
методологическом и историко-педагогическом ключе трактовки категории 
«добродетельная жизнь» в педагогике русского космизма. 

В педагогике русского космизма, являющейся особым типом соответ-
ствующего образа мыслей и устремлений отечественных мыслителей второй 
половины XIX – начала XX века, содержатся этико-педагогические представ-
ления об открытости человека и мира перед безмерным космосом. Мыслите-
ли-космисты разработали цельную концепцию богочеловечества как собор-
ного, всечеловечески-космического обожения (макрообожения, по выраже-
нию С.С. Хоружего), квинтэссенцией которой явилось этически ориентиро-
ванное мировоззрение, основанное на глубоком знании и вытекающее из це-
лей и задач самой природной, космической эволюции человека. Заслугой 
отечественных мыслителей-космистов является соотнесённость доброде-
тельного идеала обожения с физическим, душевным и духовным совершен-
ствованием природы человека. Подобная педагогическая посылка усиливала 
нравственную ответственность человека перед чудом жизни, перед всей эво-
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люцией и всей Вселенной, а также вела к диалогу личности с Космосом, к 
пониманию проблем всего человечества как своих собственных, что влияло 
на постановку воспитательных целей и задач. 

Так, например, в педагогике К.Н. Вентцеля культ Божественного Космо-
са, культ Творческой Жизни получает добродетельную трактовку и выража-
ется в высшей идее нового жизнепонимания, жизнечувствования и жиз-
неустремления. «Символом религии будущего может быть только Бог, Дей-
ствующий и Творящий на всех путях и дорогах Жизни через своих созданий 
и вовлекающий их во всё большей степени в своё Божественное Вечное дей-
ствие и в своё Вечное Божественное творчество, направленное на придание 
Вселенской жизни всё больше Гармонии, Целостности и Единства» [1]. Эти-
ческой ценностью, согласно Вентцелю, обладает любая форма бытия, в кото-
рой находит выражение высшее начало – начало непрерывно расширяющих-
ся творчества, свободы и жизни. Жизнь – это творческое начало Космоса, ко-
торое может быть обозначено понятием Бога. Бог есть Жизнь Творящая, Все-
ленная – жизнь сотворённая. Примечательно, что подобные мысли встреча-
ются в работе А.Н. Радищева «О человеке, о его смертности и бессмертии». 
Делая заключение о бессмертии души человека, Радищев выводит цель всей 
человеческой жизни – вселение в макрокосм. С точки зрения педагогики 
космизма вселение в макрокосм побуждает человека к совершенствованию, в 
результате чего происходит его духовно-нравственный рост, обеспечиваю-
щий как личностное, так и общекультурное развитие. 

Отслеживая истоки русского космизма, отметим, что на его развитие 
огромное влияние оказала традиция исихазма, которая утверждала целостное, 
живое единство Творца и творения – Бога, природы и человека как необхо-
димость созидательной активности людей. Речь в данном случае идёт о все-
стороннем, сознательном умственном, физическом, душевном и духовном 
самосовершенствовании человека. 

В педагогике русского космизма укрепился взгляд на воспитание, за-
ключающийся не столько в передаче воспитаннику опыта прошлого, сколько 
в нравственном совершенствовании и духовном росте ребёнка. Этот взгляд 
на воспитание был обусловлен свободным личным проживанием культурно-
исторических, естественнонаучных, художественных и других человеческих 
достижений. Именно эту культурную и педагогическую традицию поддержа-
ли Н.Ф. Фёдоров, В.С. Соловьёв и С.Н. Булгаков, считавшие, что успешное 
развитие личности ребёнка непременно предполагает наличие свободы. 
Стремление воспитать свободных людей согласовывалось с моральными 
установками того времени и отвечало христианскому идеалу богочеловека. 
Подобное видение человека формировало к нему отношение не как к изоли-
рованной, а как к включённой в сложнейшие отношения с Богом и мыслимых 
только в этих отношениях личности. 

Смыслы и значения категории «добродетельная жизнь», содержащиеся в 
педагогике русского космизма, позволяют понять суть этико-педагогических 
воззрений мыслителей-космистов, видевших в духовном росте личности, её 
моральной чистоте, творческом поиске предназначение человека, заключаю-
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щееся в индивидуальном раскрытии первосмыслов человеческого бытия в 
соотношении с вселенскими процессами. Именно категория «добродетельная 
жизнь» трактуется в педагогике русского космизма как понятие, содержащее 
мощнейший воспитательный духовно-нравственный ориентир. Само же вос-
питание космистами понималось как подготовка к осуществлению космоэво-
люционной общечеловеческой витальной миссии обожения Вселенной. 

В трактовках категории «добродетельная жизнь» в педагогике русского 
космизма содержится общая для всех мыслителей-космистов идея, основан-
ная на любви в самом широком её понимании. Н.Ф. Фёдоров, В.С. Соловьёв 
и другие космисты объясняют любовь как Божий дар, совершенствующий 
всю человеческую природу. В любви к Богу духовно возрастает каждая лич-
ность. Однако любовь немыслима без любви к ближнему. Поэтому основным 
принципом воспитания мыслители-космисты называют принцип взаимной 
любви всех во Христе. Любовь ими понимается как нечто большее, чем 
обычное нравственное свойство, она представляется как чудо, потому что 
способна возвышать отдельное человеческое сознание от единичности и 
обособленности к соборности, целостности, вселенским масштабам. 

Трактовки категории «добродетельная жизнь» в педагогике русского кос-
мизма свидетельствуют о том, что мыслители-космисты ставили вопрос не о 
воспитании в духе религии, а об ориентации человека на добродетель, на 
высшие духовные ценности, утверждая, что врождённое созидательное нача-
ло в человеке без этого постепенно деградирует. В случае дезориентации лю-
дей на добродетель теряется сам смысл жизни и, утратив духовные ограничи-
тели, они начинают действовать так, будто им всё дозволено, не задумываясь 
о последствиях. Одним из первых в русском космизме об этом заговорил 
В.Ф. Одоевский. 

Кроме того, трактовки категории «добродетельная жизнь» в педагогике 
русского космизма свидетельствуют о том, что обозначенные космистами 
принципы воспитания во многом совпадают с принципами христианской мо-
рали. Из этого следует, что подлинное воспитание связано с развитием твор-
ческих задатков, которые и являются «искрой Божьей» в человеке. Для этого 
предлагается практический подход, своего рода «сотрудничество» с Космо-
сом. При этом добродетель делается средством воспитания, средством «сора-
ботничества» человека с Богом. Наибольшее развитие эта идея нашла в твор-
честве Н.Ф. Фёдорова. 

Параллельно с этим в СССР в 20-е годы ХХ века и вплоть до начала 90-х 
годов, чтобы активно противостоять религиозно-космическим концепциям, 
развивалась идея мессианского коммунизма, которая в практическом челове-
ческом, особенно детском, сознании отодвигала на второй план как идею 
Царства Божия на земле (это есть коммунизм), так и самого Бога, ибо именно 
разумные, коммунистически воспитанные и образованные люди как раз и 
способны творить чудеса, защитить себя от зла и утвердить Царство комму-
нистического добра и справедливости. Советские педагоги и государство не 
игнорировали идею взаимосвязи воспитания с Космосом, получившим ещё 
до 1917 года столь бурное развитие в русской философии. Однако всё, что 
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было связано у советских детей с Космосом, его чистотой, с отсутствием в 
нём Бога, впоследствии рухнуло под влиянием прагматических, приземлён-
но-эгоистических, частно-собственнических интересов, показав несостоя-
тельность выдуманной идеи.  

Коммунистическая идейность ушла, а божественная благодать ещё не 
снизошла в детские души. Этим нарушается право ребёнка на понимание и 
осознание своего места в Космосе, в мире и в обществе, право на обладание 
духовно-душевным равновесием в отношении к Богу. Раньше дети знали, и 
это было подтверждено законодательно, что вся земля, её недра, всё, что на 
ней и что её окружает, является общенародным достоянием всех людей вме-
сте и каждого человека в отдельности. Это, в сущности, совпадало и с рели-
гиозной идеологией, рассматривающей природу как благодать Божью, даро-
ванную всем живым тварям. 

Внутреннего духовно-нравственного мира у детей нашего времени прак-
тически нет. Его нет в том очевидном смысле, что те духовно-внутренние 
ёмкости сознания и мышления, которые должны бы быть наполнены духов-
но-нравственными исканиями Бога, смысла и предназначения собственной 
жизни, стремлением к нравственной свободе и ответственности не суще-
ствуют. 

Вместе с тем фокусирование внимания на этико-педагогической пробле-
матике, являющейся сквозной в трудах отечественных мыслителей-
космистов второй половины XIX – начала XX века, помимо ликвидации вы-
шеназванного пробела, даст возможность педагогической науке обстоятель-
нее проанализировать не только социально-педагогические ресурсы станов-
ления нового человека и общества, но и широкий арсенал подходов к реше-
нию вопросов воспитания и социализации учащихся, которые характерны 
для современного образования. 

Подводя общий итог, отметим как минимум три вывода. Во-первых, на 
содержание трактовок категории «добродетельная жизнь» в педагогике рус-
ского космизма сильное воздействие оказывала христианская этическая тра-
диция, связанная с ведением человеком добродетельной жизни. Вместе с тем 
в трактовках категории «добродетельная жизнь» в педагогике русского кос-
мизма получают совершенно уникальное истолкование этико-педагогические 
представления о нравственном совершенствовании и духовном росте ребёнка 
в контексте его открытости перед безмерным Космосом. Этико-
педагогические представления о добродетельной жизни в педагогике русско-
го космизма свидетельствуют о замысле пересоздания коренных условий че-
ловеческого существования, об избавлении всего человечества от смертности 
и о включении Космоса в общий план спасения. Подобный взгляд на челове-
ческую жизнь был обусловлен свободным личным проживанием культурно-
исторических, естественнонаучных, художественных и других человеческих 
достижений. Во-вторых, категория «добродетельная жизнь» в педагогике 
русского космизма предстаёт в качестве понятия, определяющего мерило ис-
тинности педагогических взглядов и верности воспитательной практики. В-
третьих, этико-педагогические представления о добродетельной жизни в пе-
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дагогике русского космизма представляют безусловный научно-
практический интерес как один из высоко значимых источников плодотвор-
ных идей, ценных методических технологий, творческое осмысление теоре-
тического и практического потенциала которого может содействовать как со-
вершенствованию социально-педагогических ресурсов становления нового 
человека и общества, так и, в целом, дальнейшему развитию педагогической 
науки. 
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Дошкольное детство – это тот отрезок жизни человека, который являет-

ся наиболее благоприятным для того, чтобы посеять и взрастить в детской 
душе семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории 
и культуре страны. Наследование нравственных и эстетических ценностей 
родной культуры в самом нежном возрасте – это и есть самый естественный, 
а потому и верный способ духовно-нравственного воспитания, воспитания 
чувства любви к Отечеству.  

  Проблема патриотического воспитания в различные исторические 
периоды рассматривалась такими выдающимися деятелями педагогики XVIII- 
XIX века как И.И. Бецким, В.Г. Белинским, Н.И. Добролюбов, Н.И. Новико-
вым, А.Н. Радищевым, К.Д. Ушинский и др. В начале XX века В.М. Бехтерев, 
П.П. Блонский, К.Н. Вентцель, Е.Н. Водовозова, Н.К. Крупская, А.С. Ма-
каренко, В.А Сухомлинский, С.Т. Шацкий. Последовательная смена доми-
нированных в разные исторические периоды тенденции, не отрицают про-
шлый опыт, а наоборот, помогают формированию прочных патриотических 
принципов у детей, следующих поколений. 

В 50-80-е гг. XX века были проведены целенаправленные исследова-
ния в области патриотического воспитания дошкольников. Их возглавляли 
видные ученые, специалисты в области дошкольной педагогики: М.И. Бо-
гомолова, Р.С. Буре, Н.Ф. Виноградова, Р.И. Жуковская, С.А. Козлова, 
Л.Ф. Островская, Е.И. Радина, Э.К. Суслова и др. В своих работах ученые 
подчеркивали необходимость воспитания патриотических чувств у детей, 
начиная с дошкольного возраста. В то же время следует отметить, что це-
лостная научная концепция формирования гражданина, патриота России 
в современных условиях уже создана, но у педагогов-практиков возникает 
немало вопросов, в том числе: что входит сегодня в содержание патрио-
тического воспитания, какими средствами следует его осуществлять. Анализ 
литературы и педагогического опыта позволил определить следующие 
проблемы: 
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В настоящее время практическим работникам дошкольных учреждений 
предлагается обширный выбор различных программ и концепций. Совре-
менные авторы указывают на важность и значимость патриотического вос-
питания детей дошкольного возраста, но не предлагают целостной системы 
работы в данном направлении. 

Сегодня лишь немногие дошкольные учреждения в своей работе 
опираются на национальное искусство, изначально  несущий  в себе  нрав-
ственность, эстетику, элементы народной мудрости, народной педагогики.  
Приобщение детей старшего дошкольного возраста к русским культур-
ным традициям, изучается недостаточно системно и не в полном объеме. 
Перед дошкольными образовательными учреждениями в числе  наиболее   
важных стоят задачи формирования с самого раннего детства базовой куль-
туры личности, высоких нравственных качеств: основ гражданственности,  
любви к Родине, бережного отношения к ее историческому и культурному 
наследию. 

Изучение истории дошкольной  педагогики показывает, что акцент в 
воспитании патриотизма менялся в процессе становления и развития нашего  
государства. Конец XIX – начало XX века характеризуется стремлением про-
грессивных деятелей государства, интеллигенции сохранить национальные 
черты воспитания и русской  культуры. Л.Н. Толстой, Е.Н. Водовозова,    
Н.А. Добролюбов, К.Д. Ушинский и другие подчеркивали необходимость 
изучения родного языка, воспитания патриотических чувств и сохранения 
менталитета российского гражданина. 

Основоположник  русской  педагогики  К.Д.  Ушинский  отмечал, что  
для каждого конкретного возраста ребенка нужно условно «очертить» тот 
мир, который для него особенно важен в плане становления базисных основ 
личности [4, с.55]. 

Общеизвестно, что на каждом возрастном этапе развития дошкольника 
есть свой круг образов, эмоций, представлений, привычек, которые, усваива-
ются им и становятся близкими и незаменимыми. В звуках и красках  пред-
стают  перед ребенком первоначально мир родной семьи, затем своего дет-
ского сада;  в более старшем возрасте – мир родного края и, наконец, мир 
родной отчизны – России. Очень важно вырастить ребенка в мире нацио-
нальной культуры,  поскольку именно в народном творчестве сохранились 
черты и мышление нации. 

Кризисное состояние духовно-нравственной сферы общества и семьи, 
безусловно, отражается на нервно-психическом и духовно-нравственном 
здоровье современных детей. Распространенность психических нарушений 
велика среди подрастающего поколения, в том числе и детей дошкольного 
возраста. Вся система образования грозит превратиться в коррекци-
онную систему. Или просто для общего спокойствия принятые нормы раз-
вития ребенка могут быть названы устаревшими и за норму признают от-
клонения, как наиболее характерные проявления ребенка начала XXI   века.  
Большая часть нарушений, с которыми сталкиваются сегодня педагоги и 
психологи, имеет социально-педагогическую природу. 
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В этой связи остро ощущается необходимость специальной педагогиче-
ской работы по формированию гуманных отношений ребенка к миру, содей-
ствию осознанию своего места в нем, восстановлению необходимой для нор-
мального взросления целостной детской картины мира  – зафиксированного в 
эмоционально-визуальной форме отношения ребенка к природной и соци-
альной окружающей действительности [3, с. 90]. Педагогическая и коррекци-
онная деятельность по выправлению отклонений в эмоционально-волевом 
развитии и поведении ребенка должна моделировать условия, в которых 
предметный мир – окружающая среда и социальный мир – взрослые и 
сверстники оказываются для ребенка безусловными жизненными ценно-
стями, рождающими стремление к сохранению, защите, содействию, по-
мощи [2, с. 220]. 

Г.Н. Волков указывает, что "воспитание, созданное самим народом и ос-
нованное на народных началах, имеет ту силу, которой нет в самых лучших 
системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого 
народа", а систематичность и целенаправленность в работе являются основными 
условиями эффективности воспитательного процесса [1, с. 29]. 

Таким образом,  с помощью русской народной педагогики в настоящее время 
осуществляется обогащение содержания и методов воспитания дошкольни-
ков, поэтому знания традиций народной педагогики особенно важны для каждо-
го педагога и родителя. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА  В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ КАК  
ВОЗМОЖНОСТЬ ОДУХОТВОРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА ДИЗАЙНЕРА 

      
Р.Ш. Шафикова,  

аспирант каф. социальной педагогики МГПУ (Москва) 
 
Нет никаких сомнений в том, что художественная культура и образова-

ние дизайнеров имеют теснейшую взаимосвязь. От уровня художественной 
культуры зависит не только профессиональная компетентность дизайнера, но 
и формирование личностных и духовных качеств будущего творца визуаль-
ной среды.  

Общество нуждается в личности развитой гуманистически, толерантной, 
интеллектуальной, творческой и духовной. Современный исследователь А.С. 
Жаркова отмечает: «Воспитание духовности – это путь возрождения россий-
ской духовности, создание главной внутренней предпосылки для развития 
творческой индивидуальности» [2]. Известный российский культуролог и 
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просветитель Д.С. Лихачев в «Декларации прав культуры» писал о том, что 
«Духовность в культуре есть ведущая, главная основа нашей эволюции» [1].    

Сегодня всеми представителями научно-образовательного сообщества 
осознано и принято положение, что художественная культура – как  способ 
освоения мира через переживание, через чувство причастности  к  «прекрас-
ному», через созидание «прекрасного», через художественное творчество, - 
является одним из мощных средств одухотворения личности. 

 Основа художественной культуры – искусство. Аристотель считал, что 
искусство позволяет человеку пройти через катарсис – переживание, которое 
и очищает и возвышает душу. Подражая прекрасному, искусство само упо-
добляется ему, и поэтому оно способствует улучшению духовной и нрав-
ственной жизни человека, оно подчинено задаче «усовершенствования в доб-
родетели». На «подражании» действительности основывается способность 
искусства оказывать на человека и моральное и эстетическое воздействие, 
формируя сам характер его чувств. «Привычка же испытывать огорчение или 
радость при восприятии того, что подражает действительности, ведет к тому, 
что мы начинаем испытывать те же чувства и при столкновении с действи-
тельностью» [4]. Восприятие прекрасного, способность человека припоми-
нать идеальные образы, запечатленные в душе, позволяют ему очиститься от 
всего преходящего, наносного, сохраняя  и взращивая в себе духовное, то ис-
тинное, что есть в человеке. 

Художественная культура в процессе формирования (воспитания) лич-
ности будущего дизайнера позволяет приобщиться к духовному опыту чело-
вечества, усвоить и понять общечеловеческие идеалы, выработать навыки 
самостоятельного овладения миром ценностей культуры и научиться исполь-
зовать эти знания для совершенствования как своей личности, так и своего 
профессионального мастерства.  

В настоящее время высшее профессиональное дизайн-образование гото-
вит квалифицированных специалистов разных направлений. Требования, 
предъявляемые к профессиональной подготовке дизайнера, к формированию 
его художественной  культуры содержатся в ФГОС ВПО третьего поколения. 
В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего обра-
зования третьего поколения (2010) по направлению подготовки «072500 – 
Дизайн», среди общекультурных компетенций, которыми должен обладать 
бакалавр – дизайнер, следует отметить:  

 - (ОК. - 8): «осознаёт социальную значимость своей будущей профес-
сии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной дея-
тельности»;  

- (ОК. - 10): «готов к уважительному и бережному отношению к истори-
ческому наследию и культурным традициям, толерантному  восприятию со-
циальных и культурных различий»;  

- (ОК. - 12):  «осознает значение гуманистических ценностей для сохра-
нения и развития современной цивилизации; готов принять нравственные 
обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим лю-
дям и самому себе».     
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Таким образом, эти общекультурные компетенции направлены на фор-
мирование такой картины мира, где уважительное отношение к истории и 
культуре своего народа, традициям, осознании социальной значимости своей 
профессии и гуманистических ценностей, на основании которых формируют-
ся духовно – нравственные качества личности студента. 

Анализ научно-педагогической литературы по данному направлению 
позволяет заключить, что процесс воспитания художественной культуры 
личности студента дизайнера представляет собой:  

- во-первых, развитие и возможность реализации в его жизнедеятельно-
сти творческих и художественных способностей, создание  художественных 
ценностей и восприятие  их в этом качестве в материальном производстве, в 
быту, во всех сферах жизнедеятельности человека. Его творчество реализует-
ся в форме красоты и образной выразительности предметов и вещей практи-
чески-утилитарного назначения;  

- во-вторых,  воспитание художественно - эстетической культуры  – это 
и есть сам процесс создания художественных ценностей, это есть художе-
ственное творчество, насыщающая личность студента духовной силой высо-
кого творческого порядка. Этот процесс позволяет будущему дизайнеру, в 
процессе своего творческого становления оказывать влияние  на одухотворе-
ние разных материалов, вещей, процессов и т.д. 

Воспитание художественно – эстетической культуры в разных ипостасях 
пронизывает все этапы и структуру обучения студентов дизайнеров в про-
фессиональном  вузе. Художественно - эстетическая культура проявляет себя 
в синкретичном единстве четырёх основных видов деятельности: познава-
тельной, ценностно-ориентационной, преобразовательной, коммуникативной, 
и при этом раскрывается в разных функциях искусства,  которые чрезвычай-
но разнообразны. Познавательная функция в обучении реализуется через по-
знание произведений художественной культуры, где студент не только полу-
чает знания, но воспринимает и осваивает мир во всем его многообразии, 
опираясь не только на интеллектуальную, логическую, но и на образно-
чувственную, эмоциональную составляющую личности, поскольку познание 
художественного опыта невозможно без переживаний и чувств. Образы, сим-
волы, художественный язык искусства позволяет студентам глубже познать 
опыт человеческого становления и развития.  На основе «анализа художе-
ственного произведения как совокупности эстетических знаков, направлен-
ных к тому, чтобы возбудить в людях эмоции» у студентов появляется воз-
можность расширить собственную область творческих исканий, сориентиро-
ваться в общественных отношениях, утвердиться в своих идейных, нрав-
ственных, эстетических, и духовных позициях [3].  

Высокая миссия искусства, художественной культуры – это изменять не 
только внешний, но и внутренний мир, преобразовывать действительность, 
созидая и одухотворяя Человека, формируя его как личность высокого ду-
ховного порядка.   

Сегодня, когда мир находится в глобальном мировоззренческом кризисе, 
возникает необходимость активно использовать все социально-педагоги-
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ческие ресурсы и возможности мягко, гуманно и оздоравливающе воздей-
ствовать через искусство на общество, каждого его члена, поднимать уровень 
художественно-эстетической культуры в профессиональных ВУЗах. Это рез-
ко актуализирует новые возможности в творческой и профессиональной дея-
тельности социального педагога. 

Можно уверенно констатировать: художественная культура будущего 
дизайнера, помимо формирования профессиональных  навыков, способствует 
одухотворению личности студента, формирует художественный вкус потре-
бителя, соответствующий уровню и сути социальных и культурных нацио-
нальных ценностей России, оздоравливающе действует на социальную среду, 
в которой создаются благоприятные условия для развития и саморазвития 
гармоничного, всесторонне развитого российского человека.  
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РАЗДЕЛ III. ВЫСШАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА:  
РЕСУРСЫ И ВОЗМОЖНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ  

ЧЕЛОВЕКА НОВОГО ОБЩЕСТВА 
 

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР  
В ФОРМИРОВАНИИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

 
А.М. Егорычев,  

д. филос. н., профессор кафедры социальной педагогики 
 Социального института МГПУ, академик МСА (ЗСО) (Москва) 

А.Ф. Дайкер, 
 к.п.н., профессор Костанайского государственного  
педагогического института (Костанай, Казахстан) 

 
Сегодня образование можно рассматривать как наиболее надежный 

критерий устойчивого развития общества и формирования человека новой 
ноосферной эпохи. 

Общеизвестно, что система образования имеет иерархическую структу-
ру, включая основные звенья: дошкольное, школьное, послешкольное 
(начальное, среднее и высшее профессиональное), дополнительное. Добавим 
ещё одно важное образовательное звено (социальный институт) – семью. 
Каждое образовательное звено можно рассматривать в синергетическом 
смысле как сложную, нелинейную, открытую, социальную, автономную си-
стему, находящуюся в постоянном взаимодействии (интеграции) с другими 
образовательными и социальными системами и структурами государства и 
общества. 

 Складывающаяся определенная культура взаимодействий является 
жизненно необходимой как для каждой из систем (подсистем), так и для все-
го социума. Все звенья образования, находящиеся в органическом единстве, 
можно рассматривать и как живой социокультурный процесс. Это животво-
рящий поток, интегрирующий время и пространство, рождающий энергию 
гармонии, направленную на творение человека разумного и духовного.  

Нас окружает огромный мир – космос (универсум), имеющий множе-
ство характеристик: национальные, этнические, этические, социальные, 
культурные, природные, экономические, информационные, многие др. При-
ходя в этот мир, человек впускает его в свое сознание, осознает его и, тем 
самым, получает бесконечный импульс собственного развития. Можно ска-
зать, что весь «мир – космос», окружающий человека и есть огромное обра-
зовательное пространство, и человек, как био-психо-социо-духовно-
космический феномен (по А.М. Егорычеву) является основной структурой 
образовательного процесса, его сознательной направляющей. 

Педагогика четко выделила в образовательном пространстве три основ-
ных фактора, определяющих развитие и становление человека: биологиче-
ский (наследственность), социальный (среда) и воспитание, отмечая при 
этом важность последнего. Это и не удивительно, ведь воспитание – это со-
знательный, целенаправленный, специально организуемый и направляемый 
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(управляемый) процесс. Однако, как показывает современная практика, от-
дельно взятый процесс воспитания – неэффективен. Три выделенных факто-
ра: наследственность, среда и воспитание – представляют собой одно орга-
ничное целое. Каждый фактор не просто взаимосвязан с двумя другими, он 
взаимопроникнут, образует с ними социогенетическое единство, единую це-
лостную систему. Обозначенная система есть фактор, определяющий вектор 
бесконечного развития и саморазвития человека как личности. Человек в 
высшем своем выражении есть разумная и духовная ипостась, он сознатель-
но организует своё личностное образовательное пространство, наполняет его 
смыслами и ценностями своего родового базиса – этнической культуры.  

При этом необходимо помнить, что чем сложней система, тем больше 
требуется сознательных усилий по её управлению. Обозначенная система 
(наследственность - среда - воспитание), рассматриваемая в условиях глоба-
лизирующего мира, выступает сложным социогенетическим образованием, 
взаимосвязанным практически со всеми структурами мирового универсума, 
требующим:  чёткой государственной идеологии развития конкретного 
национального сообщества;  твёрдой политической воли по реализации цели 
и задач государственной идеологии;   наличие хорошо проработанных и 
принятых обществом идеалов человека и общества; контроля и управления 
(государственного и общественного) СМИ, другими институтами, оказыва-
ющими влияние на формирование сознания молодого поколения; учёта в си-
стеме национального образования смыслов и ценностей отечественной куль-
туры. 

Культура каждого отдельно взятого этноса, народа, государства склады-
вается тысячелетиями, бережно хранится, составляя его «золотой запас». И в 
своем выражении имеет характеристики основного, доминирующего этноса, 
образующего национальный союз страны.  

Прочность, основательность обозначенного социокультурного базиса 
определяется двумя основными факторами: временем, в течение которого 
складывался и развивался конкретный этнос, конкретная культура; духовно-
стью, то есть теми духовными смыслами и ценностями, которые были 
накоплены, бережно сохранены, вошли в «золотой фонд» культуры этноса. 

История, язык народа, его традиции, религия – составляющие основы 
этнической культуры. Поэтому родовой базис есть не просто «история куль-
туры народа», где находится место рабству, завоеваниям и порабощениям, о 
чём так любят писать некоторые «объективные» исследователи. Это история 
великих побед по защите Отечества, дружбы, взаимопомощи этносов и 
народов, история выражения лучших качеств и свойств, присущих конкрет-
ному этносу. То есть, всего того лучшего, что было выработано, закреплено 
и сохранено на будущие века. И это лучшее составляет «золотой фонд» лю-
бого народа, который позволяет не просто исторически сохраниться, но и 
устойчиво развиваться. 

Вполне понятно, что чем основательней базис духовной культуры каждого 
народа, тем сложнее деструктивным силам сдвинуть это общество с истинного 
вектора её исторической эволюции. 
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Именно исторические  этнические социокультурные, духовные смыслы 
и ценности определяют успешность жизнедеятельности человека в нацио-
нальном государстве. Их сохранение и передача от поколения к поколению 
происходит в образовательном пространстве всех его звеньев под воздей-
ствием национальной культуры социума, которая определяет идеологию 
любого  государства. 

Однако, если «излишне» открыть пространство конкретного социума, то 
в огромный мир-космос этнической культуры общества могут, либо тихо 
войти, либо ворваться потоки культур (субкультур) других уровней и содер-
жания, ввергая конкретный социум, каждого его члена в личностное, кол-
лективное и общественное противоречие, конфликт с новыми, вторгающи-
мися «смыслами и ценностями». В зависимости от «прочности и глубины» 
культурного базиса данного социума, от того, насколько живы его этниче-
ские традиции, возможно следующее: 

1.  Новые «смыслы и ценности» будут отвергнуты, если они противоре-
чат основным архетипическим социально-философским и духовным основа-
ниям данной этнической культуры, ментальности народа.  

2.  Новые ценности, несущие схожие, родственные архетипы, будут 
приняты, подвергнуты временной проверке. Войдя в ткань принимающей 
культуры, они корректируются и адаптируются, усиливают ее базис, прида-
ют новые оттенки ее звучанию.  

3.  Новые ценности, имея сильный разрушительный потенциал, войдя в 
слой другой культуры, где ослаблены этнические основания, могут до осно-
вания ее разрушить и уничтожить. 

История преподносит нам уроки, показывает, как исчезли культуры, 
позволившие себе «излишнюю открытость». 

Слова, которые сегодня так часто употребляются современными власт-
ными (управленческими) структурами: глобализация, трансформация, инно-
вация, переориентация, структурирование, модернизация, реформация и т. 
д., часто являются лишь ширмой для подмены одних смыслов и ценностей 
другими. Вопрос состоит в следующем: как сочетаются этнокультурные 
смыслы и ценности конкретного социума и новые вводимые социальные  и 
культурные инновации, и проводимые модернизации.  

Если факторный вес инноваций и модернизаций, несущих «чужой» со-
циокультурный потенциал  превышает генетический уровень жизненного 
социокультурного потенциала конкретной национальной культуры, то ей 
грозит разрушение, тотальная трансформация, стагнация. 

В связи с вышеизложенным тезисом можно предположить определяю-
щую роль системы образования, как в выработке отечественного инноваци-
онного ресурса, так и в укреплении национального социокультурного про-
странства, в сохранении  архетипических  смыслов и ценностей  народа (эт-
нических традиций, норм и стереотипов поведения, ментальности, родного 
языка, народной педагогики, фольклора, мн. др.). 

Стоит отметить, что «интеграция образования» нами рассматривается 
как важнейшая составная часть целостного исторического интеграционного 
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процесса в планетарных масштабах, как необходимая ступень эволюции 
всех культур планеты Земля. Подчеркнём, процесса, имеющего историче-
ские древние корни и основания, и бесконечные перспективы развития с 
учётом закона существования материи – многообразия, многообразия куль-
тур, уклада жизни, вероисповеданий, мировоззрений, организации систем 
образования, мн. др. 

Вместе с тем, принципы функционирования национального системного 
образовательного «поля-пространства» не имеют жёстких ограничительных 
векторов, в отличие от границ географических и государственных, что пред-
полагает их определённую синергетическую открытость. Эта определённая 
открытость потенциально содержит в себе прогрессивную эволюцию всего 
мирового сообщества, включенного в это системное «поле-пространство». 

Таким образом, интеграционные образовательные процессы, происхо-
дящие в мировой цивилизации, можно обозначить как глобальную социо-
культурную интеграцию. Социокультурная интеграция – это процесс, объ-
единяющий и восстанавливающий изначальное космическое социоприродное 
единство человечества на основе принятия всеми культурами отдельных 
универсальных  духовных черт, выражающих принципы космического закона 
жизни, которые распространяются на всю совокупность любого нацио-
нального универсума. 

Отсюда следует фундаментальное признание: для утверждения нового 
духовного порядка в мире, признающего равенство всех этносов и народов, 
независимо от уровня социально-экономического развития, независимо от 
цвета кожи и вероисповедания, необходимо всем народам и государствам 
усиливать появившуюся тенденцию, обозначаемую как «всемирная образо-
вательная социокультурная интеграция», в основе которой лежит энергия 
сферы образования, энергия, активно и сознательно воздействующая на под-
растающее поколение, ведущая его в ноосферную эпоху. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Н.К. Бакланова,  

д.п.н., профессор, зав. каф. психологии социальной деятельности  
Социального института МГПУ (Москва)  

            
 Происходящие в России социально-экономические преобразования, но-

вые региональные и национальные условия, менеджмент и маркетинг в об-
разовательной и социальной сфере повышают требования к профессиональ-
ной подготовке специалиста социальной сферы, его профессиональным  
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знаниям, умениям и навыкам и профессионально-важным качествам лично-
сти. 

 Эти цели преследует происходящая модернизация образования в Рос-
сии, которая определяется переходом на двухуровневую систему высшего 
образования, обучением по новым  образовательным стандартам, реализаци-
ей компетентностного подхода, использованием информационно-
компьютерных технологий в процессе подготовки будущих специалистов.  

Информатизация и компьютеризация современного педагогического 
образования, активное использование новых компьютерных технологий, 
возможностей Интернета, дистантного обучения, модульное построение со-
держания образовательных программ расширяют познавательные возможно-
сти обучающихся и способствуют совершенствованию процесса  професси-
ональной подготовки будущих специалистов. 

Вместе с тем, реализуя указанные, в определенной степени технократи-
ческие положения модернизации современного педагогического образова-
ния, не следует забывать главного в воспитании будущего социального пе-
дагога – формирования его личности – творческой, духовной, увлеченной 
своей профессией, стремящейся к самосовершенствованию и самореализа-
ции в ней. 

Внедряемый в настоящее время компетентностно – ориентированный 
подход расширяет рамки трудовой деятельности социального педагога, воз-
можности его самореализации, что обеспечивается набором профессиональ-
ных компетенций, на языке которых задаются результаты образования. 

Однако компетентностное задание результатов обучения бакалавра пси-
холого-педагогического образования в Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте высшего профессионального образования не опреде-
ляет в полной мере необходимого результата обучения современного соци-
ального педагога как специалиста социальной сферы – формирования его 
творческих и профессионально-важных качеств (профессиональная направ-
ленность, профессиональное творческое мышление, профессиональное са-
мосознание, профессиональные творческие способности и др.). Формули-
ровки компетенций в ФГОС ВПО  как «способен использовать…», «спосо-
бен учитывать…», «способен формировать…» означают  применение знаний 
для использования…, учета…, формирования… и определяют, по сути,  
умения личности.  Вместе с тем, известно, что само по себе наличие знаний, 
умений и навыков не гарантирует наличия соответствующих качеств лично-
сти, ее творческих способностей и творческого потенциала. 

Творческие способности – это способности к новым, нестандартным, 
оригинальным и социально значимым решениям, творческой деятельности, 
обладающей такими качествами как новизна, нестандартность, оригиналь-
ность и социальная значимость, а творческая деятельность в широком пони-
мании – это деятельность, которая способствует развитию [2]. Между тем 
деятельность социального педагога является творческой. В ней не существу-
ет стандартных решений, которые могли бы быть в готовом виде использо-
ваны в педагогической, коммуникативной, организаторской и других видах  
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профессиональной деятельности бакалавра психолого-педагогического об-
разования. 

Развитые творческие способности позволяют быстро и активно реагиро-
вать на запросы рынка труда в условиях непредсказуемости происходящих 
перемен, овладевать новыми технологиями, приобретать недостающие зна-
ния и умения, обеспечивающие эффективность новой профессиональной де-
ятельности. 

 Важнейшей характеристикой личности является система ценностей, 
ценностных ориентаций. Она определяет значимость личности для обще-
ства. Вместе с тем, ценностные ориентации (мотивы личности, ее взгляды, 
убеждения, идеалы, цели) не являются постоянными. Под влиянием измене-
ния социально-экономической ситуации, условий жизни они могут меняться. 
Так, в настоящее время под влиянием конкурентной среды возрастает 
направленность молодежи на карьерный рост, собственное благополучие, 
иногда – за счет других людей. На смену истинным ценностям приходят 
деньги, прибыль.        

  Произошедшие изменения в целях и содержании обучения, его 
направленность на формирование компетентной, конкурентноспособной, 
самореализующейся личности не гарантируют наличия у нее высоких нрав-
ственных идеалов.        

  Система ценностей и отношений личности находит свое выражение 
прежде всего в ее направленности. Она определяет значимость личности для 
общества.        

 Проведенное тестирование студентов – бакалавров педагогики, буду-
щих социальных педагогов - выявление системы ценностных ориентаций, 
социальных ролей и направлений дальнейшего профессионального развития 
(тест Рокича, тест «Кто я?», проективный тест «Я реальное профессиональ-
ное» и «Я идеальное профессиональное») показало необходимость специ-
ального и целенаправленного формирования в процессе обучения направ-
ленности личности будущего профессионала.  

Подход к формированию личности социального педагога – бакалавра с 
позиций концепции профессионального мастерства в русле  авторской науч-
ной школы «Профессиональное мастерство и успешность деятельности спе-
циалиста педагогического профиля» обусловливает необходимость допол-
нить требования компетентностно-ориентированного подхода целостным, 
деятельностным, личностным и индивидуально – творческим [1, 3].  

Рассматривая профессиональное мастерство как психологический фе-
номен, мы определяем его в соответствии с указанными методологическими 
подходами как целостную систему, качественный уровень профессиональ-
ной деятельности, интегральное качество личности и как синтез профессио-
нализма, творчества и духовности.  

Мастерство, предполагая уникальность, неповторимость автора, ориги-
нальность решения им профессиональных задач, связано с творчеством. Ма-
стерство невозможно без профессионализма, без овладения суммой профес-
сиональных знаний, умений, навыков, без «школы», но оно не сводится к 
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профессионализму. Формирование в процессе профессиональной подготов-
ки основ профессионального мастерства как интегрального качества лично-
сти и синтеза профессионализма, творчества и духовности не противоречит 
компетентностному заданию результатов профессиональной подготовки ба-
калавров педагогики  как совокупности общекультурных, общепрофессио-
нальных, профессиональных и др. компетенций, а дополняет его.   

В этой связи считаем, что реализация компетентностно-ориентирован-
ного обучения, имеющего целью подготовку компетентного социального 
педагога в процессе формирования системы компетенций (как знаний, уме-
ний и ценностей личности) требует дополнения обязательным формирова-
нием духовно – творческих и профессионально важных качеств, наличие ко-
торых будет способствовать профессиональной мобильности будущего ба-
калавра психолого-педагогического образования, возможности сориентиро-
ваться в условиях меняющейся рыночной экономики,  расширит рамки его 
трудовой деятельности, обеспечит возможность профессионального самосо-
вершенствования и самореализации.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АКПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ  
УСТОЙЧИВОСТИ ПЕДАГОГА 

  
К.И. Чижова, 

  к.п.н., доцент, зам. директора по НР  
Социального института МГПУ (Москва) 

     
 Одной из наиболее актуальных научно-практических проблем в педаго-

гике является проблема эмоциональной устойчивости, поскольку деятель-
ность педагога относится к разряду стрессогенных, требующих больших ре-
зервов самообладания и саморегуляции. Еще в 1927 г. М.М. Рубинштейн 
предупреждал, что начинающий педагог, прежде всего, должен развивать в 
себе эмоциональную устойчивость, чтобы справиться с трудностями педаго-
гической деятельности. Особенно велико влияние факторов напряженности 
на деятельность молодых специалистов. Чрезмерные эмоциональные нагруз-
ки в процессе выполнения профессиональных обязанностей вызывают у них 
снижение профессиональной активности, негативное отношение к педагоги-
ческой деятельности, ухудшение самочувствия, развитие заболеваний психо-
соматического характера: нарушений деятельности желудочно-кишечного 
тракта, сердечно-сосудистой системы, нервные истощения, неврозы. В связи 
с этим возникает вопрос о необходимости и возможности развития эмоцио-
нальной устойчивости  педагога еще на стадии профессионального становле-
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ния с целью формирования готовности к деятельности в условиях эмоцио-
генных воздействий. 

  Термин «устойчивость» происходит от прилагательного «устойчивый», 
и означает: во-первых, стоящий, держащийся твёрдо, не колеблясь, не падая; 
во-вторых, не подверженный колебаниям, постоянный, стойкий, твёрдый». 
Устойчивость указывает на личностный ресурс человека как сложной высо-
коорганизованной системы, его способности сохранять равновесие и ста-
бильность психических состояний в постоянно меняющихся жизненных об-
стоятельствах (С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведов). 

В философии понятие устойчивости рассматривается как некая характе-
ристика процесса или явления, связанная с функционированием той или иной 
системы, специфические свойства которой, оставаясь неизменными, позво-
ляют отличить их от других, и называются признаками или симптомами. Не-
специфические свойства предмета (процесса, явления), напротив, могут из-
меняться, исчезать или появляться, но качество предмета, его устойчивость 
при этом не меняются. 

Проблема эмоциональной устойчивости является одной из наиболее 
сложных и актуальных в современной науке. Анализ психолого-
педагогической литературы по данной проблеме показывает, что мнения ис-
следователей в определении понятия эмоциональной устойчивости носят 
противоречивый характер. Широкое распространение получили работы, в ко-
торых эмоциональная устойчивость рассматривается как характеристика 
эмоциональной сферы личности: устойчивость эмоций, эмоциональная ста-
бильность, отсутствие склонности к частой смене эмоций (Н.Д. Левитов, 
С.М. Оя, Я. Рейковский, R.B. Cattell, I.P. Guilford и др.). С точки зрения дан-
ных ими определений эмоциональной устойчивости под ней понимается низ-
кая эмоциональная чувствительность и эмоциональная возбудимость, т. е. 
эмоциональная невозмутимость, невпечатлительность.  

Характеризуя компоненты эмоциональной устойчивости, некоторые ав-
торы отмечают в качестве основного ее показателя  оптимальную степень 
эмоционального возбуждения (напряжения), которая не превышает порого-
вой величины и не нарушает поведение человека (Ю.М. Блудов, В.И. Евдо-
кимов, В.Л. Марищук, Н.И. Наенко, В.М. Писаренко, В.А. Плахтиенко,  О.А. 
Черникова и др.). 

Ряд  исследователей, изучая данную проблему, связывают эмоциональ-
ную устойчивость с проявлением волевых качеств личности, способностью 
сознательно управлять возникающими эмоциями (В.Л. Марищук, К.К. Пла-
тонов, Е.А. Плетницкий, Е.А. Милерян и др.). Так, например, Ю.Н. Кулют-
кин, Г.С. Сухобская считают, что эмоциональная устойчивость  проявляется 
в том, «насколько терпеливым и настойчивым является педагог при осу-
ществлении своих замыслов, насколько характерны для него выдержка и са-
мообладание в стрессовых ситуациях…».  

Другие исследователи  в изучении эмоциональной устойчивости при-
держиваются мнения, что данное качество личности определяется психофи-
зиологическими особенностями человека – силой нервной системы по отно-
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шению к возбуждению и торможению, подвижностью (лабильностью) нерв-
ных процессов, т.е. свойствами нервной системы, лежащими в основе темпе-
рамента (Б.А. Вяткин, В.А. Плахтиенко, Ю.М. Блудов, В.И. Рождественская и 
др.). Они отмечают, что низкой  эмоциональной устойчивости обычно соот-
ветствуют показатели слабости нервной системы, повышенная возбудимость 
и низкая подвижность нервных процессов. Однако, в  ряде исследований по-
казано, что слабый тип нервной системы может способствовать успешному 
осуществлению педагогической деятельности. Его положительное влияние 
объясняется ролью тонкой эмоциональности, проявлением чуткости в обще-
нии, способностью к сопереживанию (Н.А. Аминов, Л.М. Митина). 

Иное направление в определении понятия эмоциональной устойчивости 
складывается в работах Л.М. Аболина, П.Б. Зильбермана, О.А. Сиротина, 
С.В. Субботина и других. Исследователи считают, что свойства нервной си-
стемы влияют на проявление эмоциональной устойчивости, но полностью не 
предопределяют ее. Эмоциональная устойчивость, по их мнению, является 
интегративным качеством личности, определенным сочетанием  психологи-
ческих особенностей личности, которые обеспечивают успешность деятель-
ности в эмоциогенной обстановке.  

Сторонники интегративного направления в определении понятия эмоци-
ональной устойчивости, выделяют в качестве основных ее компонентов со-
циальные, тем самым подчеркивая  возможность развития и совершенствова-
ния данного личностного качества в процессе воспитания и обучения челове-
ка. Уровень эмоциональной устойчивости, по их мнению, можно повысить с 
помощью сознательно организованных действий, приобретенными в ходе 
жизни знаниями, умениями, навыками. «Правильно воспитанная личность 
располагает значительным комплексом главным образом социальных регуля-
торных механизмов, обеспечивающих эмоциональную устойчивость даже 
при повышенной эмоциональной реактивности...» (П.Б. Зильберман). 

Несмотря на неоднозначность подходов к обсуждаемому понятию, об-
щим во всех рассмотренных определениях является то, что эмоциональная 
устойчивость представлена как качество личности, благодаря которому чело-
век способен сохранять работоспособность и успешно осуществлять деятель-
ность в условиях эмоциогенных воздействий. Сопоставление и анализ раз-
личных точек зрения по поводу определения данного понятия позволяют 
сделать вывод о том, что эмоциональная устойчивость является интегратив-
ным качеством личности, которое характеризуется оптимальным сочетанием 
психофизиологических, эмоциональных, волевых, мотивационных и других 
психологических особенностей, в комплексе препятствующих возникнове-
нию эмоциональной напряженности, дезорганизующей деятельность.  

Исследуя феномен эмоциональной устойчивости педагога, мы исходим, 
из определения эмоциональной устойчивости как психологической характе-
ристики взрослого человека, представляющей его как эмоционально зрелую 
личность. Устойчивость характеризует неподверженность эмоциональных 
состояний и процессов деструктивным влияниям внутренних и внешних 
условий. Мы рассматриваем эмоциональную устойчивость как интегральное 
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свойство психики, выражающееся в способности преодолевать состояние из-
лишнего эмоционального возбуждения при выполнении сложной деятельно-
сти и поведения в сложной жизненной обстановке. В процессе педагогиче-
ской деятельности эмоциональная устойчивость уменьшает отрицательное 
влияние сильных эмоциональных воздействий, предупреждает крайний 
стресс, способствует проявлению готовности к действиям в напряженных си-
туациях. Это один из психологических факторов надежности, эффективности 
и успеха деятельности в экстремальной обстановке, коей является педагоги-
ческая деятельность. 

Необходимо подчеркнуть, что эмоциональная устойчивость представля-
ет собой целостную характеристику личности, обеспечивающую ее готов-
ность противостоять стрессогенному воздействию в трудных ситуациях, и 
она включает в себя, по характеристике К.М. Левитана, способность выдер-
живать чрезмерное возбуждение и эмоциональное напряжение, возникающее 
под влиянием стрессоров, а также способность сохранять без помех для дея-
тельности высокий уровень активации. Естественно, что эмоциональная 
устойчивость формируется одновременно с развитием целостной личности и 
зависит от типа нервной системы человека, его социального опыта, от приоб-
ретенных ранее навыков поведения, а также от уровня развития основных по-
знавательных структур личности. 

 В процессе  обучения в вузе с будущими педагогами используют сово-
купность приемов в формировании эмоциональной устойчивости. Психоло-
го-педагогическая работа может осуществляться как индивидуально, так и 
группе,  в  разных формах учебной деятельности: лекции, семинары, практи-
ческие занятия, тренинги, мастер-классы, вебинары. Каждая группа органи-
зуется по определенных правилам для решения конкретных задач. Развитие 
эмоциональной устойчивости представляется особенно актуальным для по-
вышения психологического здоровья педагога.   
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СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РФ:  
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
С.В. Жундрикова, 

к.п.н., доцент, зам. директора по УР  
Социального института МГПУ (Москва) 

 
Государственная политика Российской Федерации в области образова-

ния (Конституция РФ, Закон РФ «Об образовании», «Концепция  долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года», Национальная доктрина образования РФ до 2025 года, Наци-
ональная образовательная инициатива «Наша новая школа», «Столичное об-
разование-5» и др.)    ориентирована на улучшение качества жизни общества 
в целом и каждого гражданина в частности. 

Целями правового регулирования отношений в сфере образования в со-
ответствии с Законом РФ «Об образовании» являются установление госу-
дарственных гарантий, механизмов реализации прав и свобод человека в 
сфере образования, создание условий развития системы образования, защита 
прав и интересов участников отношений в сфере образования. 

Согласно Концепции Федеральной целевой программы развития обра-
зования на 2011-2015 гг. (далее Программа) стратегическая цель государ-
ственной политики в области образования - повысить доступность каче-
ственного образования, соответствующего требованиям инновационного со-
циально ориентированного развития страны.  

Цель Концепции развития образования в РФ - определение стратегиче-
ских приоритетов в развитии образования для формирования национальной 
модели многоуровневого непрерывного образования, интегрированной в 
мировое образовательное пространство и удовлетворяющей потребности 
личности и общества. 

Таким образом, государственная политика в области образования 
направлена на модернизацию существующей системы. 

 В соответствии с Законом РФ «Об образовании» в Российской Федера-
ции устанавливаются следующие уровни общего образования: дошкольное 
образование; начальное общее образование; основное общее образование; 
среднее общее образование. 

Как определяет федеральный закон «Об образовании» система образо-
вания создает условия для непрерывного образования посредством реализа-
ции основных образовательных программ и различных дополнительных об-
разовательных программ, предоставления возможности одновременного 
освоения нескольких образовательных программ, а также учета имеющихся 
образования, квалификации, опыта практической деятельности при получе-
нии образования. 

 Таким образом, реализация государственной политики в области обра-
зования - модернизация общего и дошкольного образования как института 
социального развития, организация непрерывного образования - будет спо-
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собствовать создание образовательного комплекса, включающего дошколь-
ные и общеобразовательные учреждения. 

 На основе анализа многолетнего опыта ГБОУ г. Москвы СОШ «Школа 
здоровья» № 892  и ГБОУ детский сад комбинированного вида № 876, ГБОУ 
детский сад № 1527, ГБОУ детский сад № 1528, творческим коллективом, 
представленным  директором  ГБОУ г. Москвы СОШ «Школа здоровья» № 
892 Л.О. Тлисовой, к.п.н, доцентом МГПУ С.В.Жундриковой, при активной 
консультативной помощи заведующих и сотрудников дошкольных образо-
вательных учреждений № 876, 1527, 1528, разработана Концепция развития 
реорганизованного образовательного учреждения в форме слияния ГБОУ г. 
Москвы СОШ «Школа здоровья» № 892 и указанных выше дошкольных об-
разовательных учреждений. В соответствии с современной образовательной 
политикой РФ ГБОУ г. Москвы СОШ «Школа здоровья» № 892   и ГБОУ 
детский сад комбинированного вида № 876, ГБОУ детский сад № 1527, 
ГБОУ детский сад № 1528 реорганизованы  в единый образовательный ком-
плекс - образовательную организацию (далее в соответствии с Законом РФ 
«Об образовании» - образовательная организация (ОО)). ОО - некоммерче-
ская организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную 
деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с це-
лями, ради достижения которых такая организация создана. 

Концепция развития ОО является документом, определяющим общую 
стратегию образовательной организации, основные направления, приорите-
ты, задачи и механизмы их реализации, как фундаментальной составляющей 
становления и укрепления государственной системы образования. 

 Концепция развития ОО построена в соответствии с образовательной 
политикой государства  на длительный период, идеей о том, что образование 
является общенациональным приоритетом. 

 В Концепции развития ОО № 892  (директор Л.О. Тлисова) представ-
лены тенденции, задачи, этапы, условия, механизмы развития созданного 
образовательного комплекса, характеристика актуальных социально-
педагогических проблем, задачи работы педагогического коллектива, техно-
логии организации воспитательно-образовательного процесса. 

 На современном этапе развития образование представлять собой мно-
гофункциональную систему, ориентированную на потребности социума и 
представляет разнообразный спектр образовательных услуг с учетом возра-
стных и индивидуальных особенностей развития ребенка. На первый план 
выдвигается создание необходимых условий для развития личности, ориен-
тация на самоценность личности во всем многообразии ее проявления; за-
пуск механизма развития и саморазвития системы образования; превраще-
ние образования в действенный фактор развития общества. Необходимость 
создания реальных условий, обеспечивающих развитие каждого ребенка на 
основе личностно-ориентированного подхода, вызвало потребность созда-
ния воспитательно-образовательного пространства и социокультурной среды 
в соответствии с требованиями инновационного социально ориентированно-
го развития страны. 
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Таким образом, присоединение детских садов к школе позволит в пол-
ной мере удовлетворить запросы общества в сфере образовательных услуг, 
создать оптимальные условия для обеспечения доступности дошкольного, 
общего и дополнительного образования и обеспечения эффективности 
управления качеством услуг в сфере образования и эффективно использо-
вать материально-экономические ресурсы, создать более компетентную, 
позволяющую осуществлять и воплощать в жизнь новейшие педагогические 
технологии и более комфортную для воспитанников и обучающихся,  обра-
зовательную среду. Также открываются широкие перспективы развития 
учреждения на основе объединения кадровых, материально-технических,  
финансовых ресурсов учреждений,  входящих в комплекс.    
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА:  
СИСТЕМНЫЙ ИНЖИНИРИНГ 

 

Г.А. Сырецкий,  
к.ф.м.н., профессор СГГА (Новосибирск) 

 
В  последние 20 лет в России наблюдается ряд негативных явлений, ярко 

проявляющихся,  прежде всего, в экономике и многоуровневом профессио-
нальном образовании,  в том числе охватывающим  подготовку профессио-
нальных и научных кадров для промышленного сектора экономики.  Их по-
явление обусловлено приходом в политические и властные структуры людей, 
господствующими интересами многих из которых стали идеи и идеалы по-
требительского общества, включая варварское отношение к природе. Жажда 
власти, наживы и проявление наглого стяжательства у многих руководителей 
(часто не понимающих тот факт, что двигателем российского прогресса 
должны стать идеи, знания, теории и даже отдельные сведения) привели к 
резкому снижению оценки значения научных знаний, социальной значимости 
и престижа научно-исследовательского, инженерного и педагогического тру-
да и, соответственно, обвальному падению финансирования науки и образо-
вания, резкому обнищанию научных кадров, научно-педагогических и педа-
гогических работников системы образования России.  

В настоящее время руководство России обратило внимание на данный 
факт. В частности, в своем декабрьском послании 2012  к Федеральному со-
бранию Президент РФ В.В. Путин огласил, что  «Креативный класс…. ин-
теллигенция — это прежде всего врачи, учителя, преподаватели вузов, ра-
ботники науки, культуры… по уровню доходов они пока недотягивают до 
среднего класса, вынуждены отказывать себе и в нормальном отдыхе, в жиз-
ненном комфорте и в профессиональном развитии, искать постоянно допол-
нительные заработки»,  «влияние школы на формирование детей и подрост-
ков в последние годы ослабло», «Россия нуждается в притоке новых сил, без-
условно. Нуждается в умных, образованных, трудолюбивых людях…», «…к 
2020 году создать и модернизировать 25 миллионов рабочих мест», «Нам 
нужно возродить инженерные школы и подготовку рабочих кадров» и «…в 
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двухгодичный срок разработать и внедрить национальную систему оценки 
качества профессионального образования». Он также считает, что «Важней-
ший фактор подъёма экономики – качество работы региональных управлен-
ческих команд». 

Кстати,  инженерное дело связано с различными видами профессиональ-
ной деятельности,  в их числе и проектная деятельность.  Следует напомнить, 
что важными качествами инженера, помогающими успешно решать задачи 
проектирования, служат по [1]: 

1. «Изобретательность, т. е. умение выдумывать или изобретать цен-
ные, полезные идеи или принципы, лежащие в основе вещей или процессов, 
предназначенных для достижения поставленных целей. 

2. Умение проводить инженерный анализ — способность анализировать 
данный элемент, систему или процесс, используя технические или научные 
принципы с целью быстрого получения правильных решений. 

3. Технические знания — доскональное знание и глубокое освоение кон-
кретной инженерной специальности. 

4. Широкая специализация — способность компетентно и уверенно раз-
бираться в основных проблемах или идеях научных дисциплин, лежащих за 
пределами данной узкой специальности. 

5. Математическое мастерство — умение в случае необходимости при 
решении задачи применять мощный математический аппарат и вычислитель-
ные методы. 

6. Умение принимать решения в условиях неопределенности, но при 
полном и всестороннем учете всех существенных факторов. 

7. Знание технологии производства — понимание возможностей и огра-
ничений как прежних, так и новых технологических процессов. 

8. Умение передавать информацию о полученных результатах — спо-
собность выражать свои мысли четко и убедительно — устно, письменно и 
графически». 

С высказываниями В.В. Путина коррелирует ряд положений ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», принятого Государственной Думой в 
третьем чтении 21 декабря 2012 года. 

Согласно данному закону «Образование – единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом 
и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а 
также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции определенного объема и 
сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения 
его образовательных потребностей и интересов», «Обучение – целенаправ-
ленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению зна-
ниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятель-
ности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации к получе-
нию образования в течение всей жизни», а также «Квалификация – уровень 
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знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий подготовлен-
ность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности». 
«Продемонстрированная способность применять знания и навыки на практи-
ке» именуется компетентностью (ГОСТ Р ИСО 9000-2008). В этих опреде-
лениях фигурируют такие значимые для современных промышленной и ин-
формационной сфер деятельности понятия как «компетенция» и «процесс».   

Термины «компетенция» и «компетентностный подход» введены в Фе-
деральные государственные образовательные стандарты, реализация которых 
началась с сентября 2011 года. Компетентностный подход требует выраже-
ния результатов освоения образовательной программы в терминах компетен-
ций и  ориентации образования на достижение таких целей как обучаемость, 
самоактуализация, самоопределение, саморазвитие, интеллектуальное, нрав-
ственное и физическое самосовершенствование, социализация и развитие ин-
дивидуальности.  Его реализация предусматривает «широкое  использование 
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных си-
туаций, психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обу-
чающихся». 

С точки зрения автора, ныне подготовка кадров для инженерного дела 
возможна на таком уровне высшего профессионального образования как спе-
циалитет и магистратура различных технических образовательных направле-
ний (например, специалитет «Информационно-аналитические системы ин-
формационной безопасности» направления «Информационная безопасность» 
и магистратура направления «Автоматизация технологических процессов и 
производств»).  Автор статьи считает, что в таких условиях эффективность и 
результативность качества подготовки кадров инженерного дела возрастет 
при создании и использовании образовательной системы технического вуза и 
образовательной деятельности на основе подходов, используемых в совер-
шенствуемых и гармонизируемых международных стандартах и отечествен-
ных ГОСТах. Сейчас каждый из таких нормативных документов (например, 
ГОСТ ИСО 9000-2011, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2008 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 
12207-2010) базируется на нескольких подходах, среди них процессный и си-
стемный.   

В стандарте ИСО 9000 отмечено, что «желаемый результат достигается 
эффективнее, когда деятельностью и соответствующими ресурсами управля-
ют как процессом». Процесс — «любая деятельность, в которой используют-
ся ресурсы для преобразования входов в выходы».  Ресурс  — «актив (органи-
зации), который используются или потребляются в входе выполнения про-
цесса» (ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207—2010). К активам организации, которые 
могут быть многократно используемыми, возобновляемыми или расходуемы-
ми, относятся, в частности:  

• информационные ресурсы (например, файлы и базы данных, научно-
исследовательская информация, контракты и соглашения); 

• персонал (квалификация и опыт); 
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• материальные активы (датчики, приводы, контроллеры, компьютеры, 
оборудование средств связи, устройства управления) 

• программное обеспечение (операционные системы, системы управле-
ния базами данных, функциональное программное обеспечение автоматизи-
рованных систем); 

• сервисы (системы климат-контроля, инфраструктура средств связи,  
коммунальные услуги (энергия, вода, топливо)); 

• имидж и репутация. 
Примеры категорий процессов и их состав приведены в ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 15288-2008( Информационная технология. Системная инженерия. 
Процессы жизненного цикла систем) и ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207—2010 ( 
Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процес-
сы жизненного цикла программных средств).  Каждый процесс  согласно 
стандарту ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2008 описывается в терминах таких ат-
рибутов (характеризуют специфику каждого процесса) как: наименование - 
передает область применения процесса как целого; цель - описывает конеч-
ные цели выполнения процесса; выходы - представляют собой наблюдаемые 
результаты, ожидаемые при успешном выполнении процесса; деятельность - 
является перечнем действий, состоящих из задач, используемых для дости-
жения выходов. 

Процессы могут характеризоваться и другими атрибутами, общими для 
всех процессов.  

Следует отметить, что согласно ИСО 9000 «совокупность процессов, пе-
реводящих требования в установленные характеристики или спецификации 
на продукцию, процесс или систему» именуется проектированием и разра-
боткой.  В то же время проект – «уникальный процесс, состоящий из сово-
купности скоординированных и управляемых видов деятельности с началь-
ной и конечной датами, предпринятый для достижения цели, соответствую-
щей конкретным требованиям, включающий ограничения по срокам, стоимо-
сти и ресурсам».  

Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, выде-
ленная или организованная как целостность для достижения одной или не-
скольких целей либо удовлетворения установленным потребностям, характе-
ризуется понятием система. Природа систем может быть различной. Так, 
например, информационная система – система, состоящая из информацион-
ных ресурсов, процессов, технических и программных средств, устройств и 
персонала, обладающая возможностью удовлетворять установленным ин-
формационным потребностям или целям (адаптировано ГОСТ РИСО/МЭК 
12207-2010). Изучение объектов и явлений как систем (например, физических 
и математических)  способствовало формированию такого  научного направ-
ления как системный подход (близок по своему смыслу к понятию комплекс-
ный подход), а в дальнейшем появлению системной инженерии. Он предпо-
лагает выявление совокупности подсистем и надсистем рассматриваемой си-
стемы и учёт их взаимодействия в разных условиях и на разных этапах суще-
ствования системы. Системный подход базируется на некоторых положениях 
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общего характера (принципах системного подхода), являющихся обобщением 
опыта работы человека со сложными системами [2]. Они обладают очень вы-
сокой  степенью общности,  т.е. отражают отношения, сильно абстрагирован-
ные от конкретного содержания прикладных проблем. Например, в их числе 
принцип конечной цели, принцип непрерывного развития и системной адап-
тации, а также принцип неопределённости и хаоса (стохастического и детер-
минированного, служащего вектором развития системного подхода в сторону 
синергетического подхода).  

Системная инженерия, системный инжиниринг, системное проектиро-
вание (Systems engineering (ISO/IEC/IEEE 24765:2010. Systems and software 
engineering – Vocabulary)) – междисциплинарный подход, определяющий 
полный набор технических и управленческих усилий, необходимых для пре-
образования совокупности потребностей клиента, ожиданий и ограничений в 
решения и для поддержки этих решений на протяжении их жизни (Systems 
engineering – interdisciplinary approach governing  the total technical and mana-
gerial  effort required to transform a set of customer needs, expectations, and con-
straints into a solution and to support that solution throughout its life). Данный 
подход используется для контроля за разработками сложных, инновационных 
изделий и систем. В технических приложениях системная инженерия рас-
сматривается как гармонизация ряда подходов, в их числе: системного 
(назначение, границы и элементы системы); процессного (деятельность и ак-
торы (например, команды, инструменты и роли)); архитектурного (методы 
описания и их группировка); жизненного цикла; оценки зрелости процессов 
(стадии жизненного цикла процесса). 

Данные подходы могут быть успешно отображены на сферу опережаю-
щего инженерного образования. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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ст. пр. каф. французского языка НГПУ (Новосибирск) 
 
Проблема формирования педагогической культуры студентов – бакалав-

ров в процессе обучения в вузе является актуальной в современных условиях 
модернизации высшего профессионального образования. Актуальность дан-
ной проблемы определяется комплексом факторов, важнейшим из которых 
является опыт реформирования российского образования в контексте его гу-
манизации, экологизации, междисциплинарной интеграции и ориентации на 
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общекультурное, гуманитарное развитие обучающихся. Образование всегда 
являлось и является средством трансляции культуры, посредством овладения 
которой человек адаптируется к условиям изменяющегося социума и приоб-
ретает необходимые базисные качества для постоянного общего и професси-
онального развития. Так, современное педагогическое образование, без со-
мнения, должно обеспечивать возможность овладения педагогической куль-
турой, включающей совокупность общегуманитарных, коммуникативных, 
педагогических, информационных и научно-исследовательских компетенций, 
управляемых и совершенствуемых под воздействием нравственного созна-
ния, морально – этических установок личности бакалавра. 

Перед построением модели, целесообразно уточнить понятия «модели-
рование», «модель», «концептуальная модель». Метод моделирования пред-
ставлен и обоснован в работах В.Г. Афанасьева, Б.А. Глинского, И.Б. Новик, 
Ю.А. Конаржевского, Н.В. Кузьминой, Ю.Н. Кулюткина, В.А. Штоффа и др. 

Моделирование – это теоретический метод научного познания, суть ко-
торого состоит в воспроизведении характеристик некоторого объекта на дру-
гом объекте, который создан специально для изучения и называется моде-
лью. Второй из объектов, модель первого, находится в определенном объек-
тивном соответствии с познаваемым объектом, может замещать его на опре-
деленных этапах познания и, в конечном счете, даёт при его исследовании 
информацию о самом моделируемом объекте [5].  

С точки зрения В.И. Селиванова, использование моделирования в теоре-
тическом исследовании – это не столько способ схематического и четкого 
представления целостного явления для упрощения понимания сложнооргани-
зованных систем, сколько возможность представить целостную картину изу-
чаемой сферы и сузить зону экспериментально-теоретического поиска [4].  

В.А. Штофф видит модель как систему, либо мысленно представляемую, 
либо материализованную, которая отображает и воспроизводит объект ис-
следования, и, следовательно, дает новую информацию об этом объекте. Мо-
дель такого рода дает «обобщенный абстрактно-логический образ конкретно-
го феномена педагогической системы, который отображает и представляет 
существенные структурно-функциональные связи объекта педагогического 
исследования, которое предстаёт в наглядной форме и способно давать новое 
знание об объекте моделирования» [6].  

В своем исследовании мы будем ссылаться именно на это определение, 
так как оно позволяет построить модель исследуемого объекта в виде педаго-
гической системы, которая отражает его существенные структурно-
функциональные связи в единстве всех его свойств. 

В рамках нашего исследования мы считаем необходимым разработать 
концептуальную модель, которая отражает систему, направленную на реали-
зацию разработанной целостной концепции. Речь идет о концепции развития 
педагогической культуры у студентов-бакалавров факультета иностранных 
языков. 

При моделировании модели были учтены следующие требования к мо-
делированию (Г.Н. Сериков, В.А. Сластенин, В.Н. Михеев, В.А. Штофф и 
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др.): модель должна описывать и представлять  систему, имеющую цель и ре-
зультат; модель находится в соотношении сходства и различия с оригиналом; 
модель замещает оригинал в определенных отношениях в процессе исследо-
вания; модель должна обеспечивать возможность получения нового знания 
об оригинале в результате исследования. 

В качестве технологии построения концептуальной модели мы исполь-
зуем технологию системного проектирования, в основе которой находятся 
принципы и методы системного анализа, выбранного нами в качестве мето-
дологической базы исследования. Согласно приведенным положениям, опре-
делим цель и субъектов, участвующих в процессе формирования педагогиче-
ской культуры, обоснуем результат 

Цель создания модели – проектирование процесса формирования педа-
гогической культуры студента – бакалавра факультета иностранных языков. 
Предлагаемая модель обусловлена социальным заказом общества, заключа-
ющемся в подготовке специалистов с высоким уровнем культуры, способны-
ми обеспечить не только интеграцию личности в постоянно меняющемся по-
ликультурном социуме, но и успешную социальную адаптацию. Цель кон-
цептуальной модели – эффективное формирование педагогической культуры 
студентов – бакалавров в процессе обучения в вузе. 

Развитие системы определяется как качественное, позитивное измене-
ние, способное обеспечить её более высокую эффективность, либо приобре-
тение системой каких-либо новых функций. П. В. Алексеев и А. В. Панин 
полагают, что к основным признакам развития системы относятся качествен-
ный характер изменений, их необратимость и направленность[1]. В качестве 
результата функционирования предложенной системы мы рассматриваем 
определенный уровень развития педагогической культуры, который обеспе-
чивает переход системы на более высокую стадию развития. 

Определенная нами цель моделирования как компонента модели являет-
ся её ближайшей целью. Перспективная, отдаленная, цель системы состоит в 
развитии личности как самостоятельного субьекта культурно-исторического 
процесса, способного к действию и взаимодействию с учетом законов и норм 
поведения, принятых в обществе, в соответствии с морально-ценностными 
установками, проявляющего готовность к социальному и культурному со-
трудничеству с другими людьми, культурами и обществами  в соответствии с 
морально-ценностными установками. Следовательно, предлагаемая модель 
должна стимулировать студентов к развитию их педагогической культуры 
как своеобразной профессионально – значимой деятельности в процессе обу-
чения в вузе, переводя таким образом, цель из внешнего плана во внутрен-
ний. Концептуальная модель формирования педагогической культуры сту-
дентов – бакалавров факультета иностранных языков представлена на рис. 1.  

Преподаватели и студенты вуза являются субъектами в разработанной 
модели. Они обосновывают цель, корректируют средства, методы, формы, 
результаты своей совместной деятельности, ведущей к достижению высокого 
уровня развития педагогической культуры. 
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Методологический подход: компетентностный 
 

Цель: формирование педагогической культуры студентов-бакалавров факульте-
та иностранных языков 

 
Теоретико-методологические основания процесса формирования педагогиче-

ской культуры 
   

Содержатель-
ный компонент 

Технологический компонент 
Результативный 
компонент 

1.Общегуманитарные 
компетенции 

2.Коммуникативные 
компетенции 

3.Педагогические 
компетенции 

4.Информационные 
компетенции 

5.Научно-
исследовательские 
компетенции 

Технологии: 
– коммуникативное обучение; 
– проектная технология; 
–информационно-коммуникационные 

технологии 
Методы: 
– овладения педагогической культурой; 
– организации деятельности по форми-

рованию педагогической культуры; 
– стимулирования и мотивации форми-

рования педагогической культуры у сту-
дентов 
Приёмы: игровые, информационно-

познавательные, рефлексивные, творчески 
развивающие 

Уровни: 
 – высокий; 
– средний 
– низкий 

 
Рис. 1. Модель формирования педагогической культуры.  
 
Структура модели формирования педагогической культуры студентов 

включает три компонента: содержательный, технологический, результатив-
ный. Считаем целесообразным дать характеристику каждому из компонен-
тов. 

Содержательный компонент представляет предметную специфику про-
цесса формирования педагогической культуры студентов – бакалавров фа-
культета иностранных языков. В качестве составляющих данного компонента 
фигурируют общегуманитарные, коммуникативные, педагогические, инфор-
мационные и научно-исследовательские компетенции. 

Технологический компонент представляет педагогические технологии, 
обеспечивающие формирование педагогической культуры студентов в про-
цессе обучения в вузе. В соответствии с целью нашего исследования, госу-
дарственным стандартом и социальным заказом государства и общества, вы-
раженном в нём, мы выделяем актуальные для нас педагогические техноло-
гии, а именно: технология коммуникативного обучения (А.А. Алхазишвили, 
Е.И. Пассов, Г.А. Китайгородская, А.А. Леонтьев и др.); проектная техноло-
гия (И.А. Зимняя, Е.С. Полат и др.); информационно-коммуникационные 
технологии (Е.С. Полат, А.В. Хуторской, Г.А. Селевко, В.А. Извозчиков, С.В. 
Титова и др.). 
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Реализация процесса формирования педагогической культуры происхо-
дит с использованием универсальных методов, которые характерны для це-
лостного педагогического процесса. Из известных определений метода обу-
чения наиболее оптимальным мы считаем определение, данное Ю.К. Бабан-
ским, который считает, что метод обучения есть способ упорядоченной взаи-
мосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых, которая направлена 
на решение задач образования, воспитания и развития в процессе обучения. 
Мы разделяем мнение Ю.К. Бабанского в том, что образовательный процесс 
носит  двусторонний  и активный характер, а методы обучения являются од-
новременно методами воспитания и развития личности, и считаем, что выбор 
того или иного метода зависит от конкретной учебно-воспитательной задачи, 
индивидуальных особенностей обучающихся, условий протекания учебного 
процесса [3]. 

Поскольку формирование педагогической культуры происходит в рам-
ках целостного педагогического процесса, методы, используемые в нем, 
должны отражать его мотивирующую, деятельностную, организующую и 
контролирующие функции. С учетом вышесказанного в рамках технологиче-
ского компонента нами выделены методы, которые представлены тремя кате-
гориями: 

– методы овладения педагогической культурой – анализ, структуризация, 
категоризация, рефлексия, интерпретация, обобщение; 

– методы организации деятельности по формированию педагогической 
культуры – проблемные, исследовательские, рефлексивные, игровые, проект-
ные, контекстные, творческие; 

– методы стимулирования и мотивации формирования педагогической 
культуры у студентов – поощрение, создание ситуации успеха, рефлексия 
вербального и невербального поведения, поиск сотрудничества и др. 

Методы реализуются посредством комплекса приемов, в который входят 
следующие группы: игровые, информационно-познавательные, рефлексив-
ные, творчески развивающие. 

Ведущими формами развития гуманитарной культуры студентов явля-
ются: а) групповые формы учебной деятельности, б) самостоятельная дея-
тельность студентов на основе индивидуальной личностной образовательной 
программы. При этом используются следующие средства: спецкурсы, тексто-
вые аудио и визуальные материалы культуроведческого и общегуманитарно-
го характера. 

Следующим компонентом модели формирования педагогической куль-
туры студентов-бакалавров факультета иностранных языков является резуль-
тативный. Данный компонент включает уровни развития педагогической 
культуры студентов, критерии и показатели, диагностику и методы матема-
тической статистики. 

При определении уровней развития педагогической культуры студентов 
мы исходили из ведущих положений теории деятельности (А.Н. Леонтьев, 
П.Я. Гальперин, С.Л. Рубинштейн и др.). С учетом выделенных данными 
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учеными уровней деятельности мы выделяем три уровня развития педагоги-
ческой культуры студентов – высокий, средний и низкий. 

Итак, спроектированная модель обладает всеми признаками системы, а 
именно: 

– целостностью, т.к. все компоненты взаимосвязаны, выполняют опреде-
ленную функцию, способствуют достижению планируемого результата, ко-
торый выражается в высоком уровне развития педагогической культуры сту-
дента; 

– наличием инвариантных компонентов (государственный образователь-
ный стандарт, социальный заказ, цель, теоретико-методологические основы 
решения проблемы) и вариативных компонентов (средства и механизмы до-
стижения цели); 

– открытостью, т. к. каждый компонент взаимодействует с внешней сре-
дой: данная система, с одной стороны, сама испытывает влияние среды, с 
другой – оказывает на неё влияние, организуя её в соответствии с целью; 

– динамичностью, т.к. содержание компонентов может меняться в зави-
симости от социального заказа и предполагает совершенствование в процес-
суальном плане и в оценке качественной характеристики результата – уров-
ней; 

– линейно-возвратным характером, что выражается в обеспечении опе-
ративной обратной связи, которая корректирует недостатки полученного ре-
зультата. 

 В настоящее время отмечается повышенный интерес учёных к исследо-
ванию педагогической культуры. Педагогическая культура рассматривается 
как часть общечеловеческой культуры, которая имеет своим содержанием 
мировой педагогический опыт, как то, смену культурных эпох и соответ-
ствующих им педагогических цивилизаций, включает историю педагогиче-
ской науки и образования и смену образовательных парадигм. В социально-
педагогическом плане педагогическая культура выступает в качестве соци-
ального явления, характеристики особенностей межпоколенного и педагоги-
ческого взаимодействия, средства педагогизации окружающей среды, носи-
телями и творцами которой являются педагоги, родители, общественные вос-
питатели, педагогические сообщества. Образование всегда выступало и вы-
ступает средством трансляции культуры, морально-этических установок лич-
ности бакалавра. Именно поэтому, разработка модели формирования педаго-
гической культуры студентов – бакалавров факультета иностранных языков, 
обусловленая социальным заказом общества, играет важную роль в подго-
товке специалистов с высоким уровнем культуры. И результативный компо-
нент предложенной модели включает уровни развития педагогической куль-
туры студентов, критерии и показатели, диагностику и методы математиче-
ской статистики. 

 
Литература: 

1. Алексеев П. В. Философия. – М.: Проект, 1998. – 568 с. 
2. Андреев В. И. Педагогика творческого саморазвития. – Казань:  КГУ, 1996.– 567 с. 



110 

3. Бабанский Ю. К. Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. – М.: Просвещение, 1983. 
– 608 с. 

4. Селиванов В. С. Основы общей педагогики: Теория и методика воспитания. – М.: 
Академия, 2003. – С. 70. 

5. Фролов И. Т.  Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. – М.: Политиздат, 
1991. – С. 107. 

6. Штофф В. А. Моделирование и философия. – М.: Наука, 1966. – С. 92. 
 

 
СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

 
Т.В. Филатова,  

к. полит. н., доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана (Москва) 
 

Современная российская система образования зиждется на историче-
ских основаниях. В России цивилизационное образование за сотни лет свое-
го существования выработало собственные каноны, которые позволяют го-
ворить о национальной образовательной системе. Безусловно, она находится 
в постоянной динамике и последние реформы лишь подтверждают данный 
тезис. Однако исторические аспекты развития оказывают значительное вли-
яние. Современная система образования впитала в себя множество традиций. 
Для советской системы были характерны бесплатность, фундаментальность, 
плановость, единство для всех слоев населения, светскость. Элементы за-
падного образования представлены в виде распространения коммерческого 
подхода, как продаже образовательных услуг, социальной дифференциации 
в зависимости от доходов учащихся и их родителей, ориентации на текущие 
потребности рынка, ослабления фундаментальной компоненты, крайнего 
прагматизма. Из дореволюционного уклада приходят гимназические и ли-
цейские формы образования, оккультно-религиозные направления препода-
вания и др. Таким образом, сам характер современного российского образо-
вания несет на себе как передовые наработки многих поколений работников 
этой сферы, так и следы многочисленных фундаментальных противоречий, 
порожденных складывающейся социальной системой.  

Особенности становления и развития системы образования в истории 
России. Прежде всего, рассмотрим особенности российской системы в исто-
рическом контексте. Для этого необходимо кратко проанализировать исто-
рию российского образования в дореволюционной России и в СССР. 

При анализе следует помнить, что некоторые исследователи отказывали 
России в своем собственном пути в области образования. Причем это были 
достаточно авторитетные ученые. Например, интересны размышления К.Д. 
Ушинского о специфическом базовом принципе различных систем нацио-
нальной педагогики. Таким принципом для германской системы является 
наука; для английской – выработка характера, свободное самоуправление, 
идеал гражданина; для французской – стремление к внешнему приложению 
научного знания; для американской – безудержное стремление вперед, поиск 
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новых методов и форм образования. Каждый народ имеет свой особенный 
идеал человека, который он и осуществляет в своей национальной системе 
воспитания. Русские пока еще не имеют своей особой системы воспитания и 
образования. «Надо отказаться от подражания чужим и создать свою соб-
ственную национальную систему воспитания, отвечающую стремлениям и 
потребностям народной души» [7с. 24], – подчеркивал К.Д. Ушинский. 

История Российского образования начинается с древнерусской педаго-
гики, со времен Владимира Святого и Ярослава Мудрого. Крещение с 988 г. 
проводилось Владимиром по всем городам и селам, и с этого времени начи-
нается история образования на Руси. В эти века (XI и XIII) школа на Руси 
носила церковный характер. Этим она не отличалась от образования в за-
падных странах, там также образование (начиная со средних веков) базиро-
валась на церковном обучении. На Руси школы были частные, не правитель-
ственные, при церквах или на дому у частных лиц. 

Предметы, как и в учебных заведениях Запада, составляли взятые еще 
из античности семь свободных искусств: грамматика, риторика, диалектика 
(так называемый тривиум), арифметика, геометрия, музыка и астрономия 
(так называемый квадривиум). Особые школы существовали для обучения 
грамоте и иностранным языкам; в 1086 году в Киеве было открыто первое 
женское училище. По образцу киевской и новгородской при дворах русских 
князей открывались и другие школы – например, в Переяславле, Чернигове, 
Суздале школы создавались при монастырях. Образование носило демокра-
тический (внесословный) характер. Грамоте учили не только одних боярских 
детей, но и всех желающих, учились и миряне [5, с. 98]. 

Таким образом, специфика раннего этапа развития системы образования 
в России заключалась в соединении религиозного и светского подхода. Это 
не было новым для мировой истории. Практически все крупные цивилиза-
ции проходили через этот этап. Значение данного этапа российского образо-
вания для современности заключается в том, что в обществе время от време-
ни возникают дискуссии, которые касаются возрождения православных тра-
диций в российском образовании. 

Следующий этап развития российского образования совпал с проводи-
мой европеизацией всей общественной жизни. Петр Великий придавал 
огромное значение просвещению, и благодаря этому в России возникла си-
стема профессионального образования. В 1701 г. были созданы артиллерий-
ская, инженерная, медицинская, навигацкая, пушкарская, госпитальная, при-
казная и другие школы, находившиеся в ведении соответствующих государ-
ственных органов. Были открыты школы при заводах, горные школы. Не-
сколько тысяч россиян были отправлены учиться за границу.  

Реформа образования в России также произошла при правлении Екате-
рины II. К концу XVIII века в России насчитывалось 550 учебных заведений 
с общим числом 60-70 тыс. чел., фактически была создана система среднего 
образования. Были созданы закрытые училища, воспитательные дома, ин-
ституты для девиц, дворян, горожан, в которых опытные педагоги занима-
лись образованием и воспитанием юношей и девушек. В провинции была со-
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здана сеть народных бессословных двухклассных училищ в уездах и четы-
рёхклассных в губернских городах. В школах вводилась классная урочная 
система (единые сроки начала и конца занятий), разрабатывались методики 
преподавания дисциплин и учебная литература, создавались единые учебные 
планы. 

Школьная система, распределенная по так называемым учебным окру-
гам, впервые была создана в начале царствования Александра I. 

Вводились три типа школ: приходские училища, уездные училища и 
гимназии (губернские училища). Учебный план каждого следующего типа 
школы не повторял, а продолжал учебный план предыдущего. Приходские и 
уездные училища были бесплатными и бессословными. Сельские приход-
ские училища финансировались помещиками, уездные училища и гимназии 
– из государственного бюджета. Кроме того, были духовные училища и се-
минарии, подведомственные Священному Синоду, училища, подчиненные 
ведомству учреждений императрицы Марии (благотворительные) и военно-
му министерству. Особую категорию составляли элитные учебные заведения 
– Царскосельский (1811 г.) и другие лицеи и благородные пансионы. Всей 
системой образования ведало Главное управление училищ [5, с. 99-101]. 

Приходские школы учили Закону Божию, чтению, письму, началам 
арифметики. В уездном училище продолжалось изучение Закона Божия и 
арифметики с геометрией. Изучались также грамматика, география, история, 
начала физики, естественной истории и технологии. А также логика, психо-
логия, этика, эстетика, естественное и народное право, политическая эконо-
мия, физико-математические и естественнонаучные предметы, коммерция, 
обществоведение и технология. 

Были открыты новые университеты – Дерптский (1802 г), –  Виленский 
(1803 г), – Казанский и Харьковский (1804 г), а открытый в 1804 г. Петер-
бургский Педагогический институт был преобразован в 1819 г. в универси-
тет [6, с. 22]. 

В 1864 году было принято «Положение о начальных училищах», утвер-
дившее общедоступность и внесословность начального образования. Наряду 
с государственными школами поощрялось открытие земских и частных 
школ. 

Гимназии и прогимназии существовали в качестве основной школы. 
Первые делились на классические и реальные, они формально были общедо-
ступными для всех, кто выдержал приемные испытания. Доступ же в уни-
верситеты открывался только для выпускников классических гимназий или 
для тех, кто успешно сдавал экзамены за курс такой гимназии. Для выпуск-
ников реальных училищ были в это время основаны неуниверситетские 
высшие учебные заведения, так как: Петербургский технологический инсти-
тут, Московское высшее техническое училище, Петровская сельскохозяй-
ственная академия в Москве. Университетам уставом в 1863 году была дана 
автономия, что открывало большие права университетским советам откры-
вать научные, выпускать научные и учебные издания практически бесцен-
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зурное (с собственной цензурой). Ректоры и деканы были выборными [5, с. 
102]. 

Значительно выросла роль общественности в системе образования, ра-
ботали попечительские и педагогические советы, основывались педагогиче-
ские общества, комитеты грамотности, собирались педагогические съезды. 
Фактически российское общество в основном контролировало дошкольное, 
начальное народное образование, профессиональную школу, женское и 
внешкольное образование, несмотря на то, что все учебники школ, програм-
мы утверждались централизованно – в ученом совете Министерства народ-
ного просвещения. 

В 1827 г. издается специальный указ, запрещавший принимать крепост-
ных в гимназии и университеты. Теперь приходские школы предназначались 
для крестьян; уездные училища для детей купцов, ремесленников и др. го-
родских обывателей; гимназии для детей дворян и чиновников [6, с. 25]. 

Таким образом, сложившаяся система образования в Российской импе-
рии была симбиозом европейской традиции и российской самобытности. Из 
Европы была взята практически вся система высшего образования. В тоже 
время для дореволюционной России была характерна высокая роль Церкви в 
образовательном процессе. Стала складываться и собственная система уни-
верситетских знаний. Из отрицательных моментов этой самобытности – цен-
зура и политическая подоплека образовательного процесса. Однако отсюда 
вытекает и положительная сторона: развитие естественнонаучных дисци-
плин, как стоящих вне политики. 

Советский период – новации в образовательной системе. После рево-
люции 1917 г. начала проводиться национализация всех типов учебных за-
ведений. Школа стала единой, бесплатной, общеобязательной и общедо-
ступной. Обеспечивалось преемственность ступеней образования и равен-
ство для всех возможностей образования. Участие в управлении образовани-
ем органов местного самоуправления, организация общественных школьных 
советов, отмена обязательных домашних заданий, отметок и экзаменов, вве-
дение программ только в качестве примерных, а также гибкий учебный план 
– все это было осуществлено в целях демократизации школы. Советское об-
разование 20-х гг. ввело всеобщее обучение, провозгласило движение за 
ликвидацию неграмотности. Уровень грамотности вырос скачком. Именно в 
Советском Союзе появилось впервые всеобщее бесплатное образование. 
Вместе с тем в работе советской школы был целый ряд недостатков: форма-
лизм, чиновничий подход к решению многих школьных проблем, неоправ-
данный разрыв с историческими корнями, потеря многих духовных и нрав-
ственных ценностей. Образование было ярко идеологически окрашенным, 
огромное место в учебном процессе занимали предметы идеологического 
цикла - история КПСС, диалектический и исторический материализм, по-
литэкономия социализма и т.п. Свободное развитие ребенка как активной 
личности категорически не приветствовалось, фактически игнорировались 
индивидуальные особенности детей и подростков, весь учебный процесс 
был ориентирован на несуществующего «среднего» ученика. И отстающие 
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(независимо от действительных причин такого отставания), и одаренные де-
ти учились вместе по одной программе, по одним учебникам. Дисциплина 
имела большое значение, а усвоение фактического материала, как правило, 
считалось более важным, чем воспитание в ребенке творческого подхода [2, 
с. 188]. Тогда не стоял вопрос о воспитании личности, индивидуума – уча-
щиеся должны были, прежде всего, стать грамотными и активными членами 
коллектива. Знания, которые получали школьники того времени, были до-
статочно глубокими и разнообразными, в программу включалось много тех-
нических и гуманитарных дисциплин [2, с. 121]. 

Однако современная система российского образования по-прежнему 
имеет немало черт советской системы. Более того, по сути, мы имеем ре-
формированную систему именно советского образования. Таким образом, 
влияние данного этапа на развитие современной системы образования все 
еще очень велико и недооценивать его не стоит. 

Таким образом, завершая исторический анализ, стоит отметить, что базу 
современного российского образования составили традиции народной педа-
гогики и семейного воспитания, идеи М.В. Ломоносова, И.И. Новикова, П.Ф. 
Каптерева, Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, А.С. Макаренко, 
В.А. Сухомлинского и др. Однако, так называемая «классическая» модель 
российской школы сложилась так же под влиянием философских и педаго-
гических идей Я.А. Каменского, И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарта, Д. Дьюи. 

Исторические аспекты в современной системе российского образова-
ния. В конце 1980–90-х гг. параллельно с реформой государства осуществля-
лась и реформа образования. Новый социально-экономический и политиче-
ский контекст Российской Федерации потребовал радикального преобразо-
вания системы образования. Реформа системы и образовательной политики 
правительства, главным образом были нацелены: на укрепление и развитие 
демократии, объединяя национальное самосознание; на облегчение перехода 
к рыночной экономике. 

Самая важная цель, реформа должна была создать основные условия 
для перехода от централизованной, стандартизированной и однородной си-
стемы образования, к дифференцированной и открытой. Этот переход под-
разумевал большее разнообразие: дифференцирование сети образовательных 
учреждений; разнообразие образовательного содержания и свободы выбора 
учебников, программы, курсов и специализации; разбиение на области и му-
ниципализации системы образования; поддержка национальной школы, 
обеспечение ее развития, в то же самое время, развитие общего образова-
тельного пространства; это означало право учеников перейти в другое обра-
зовательное учреждение и продолжать обучение на всем пространстве Рос-
сийской Федерации, и право учеников продолжить их образование на более 
высоком уровне без существенных дополнительных требований [4, с. 65].  

Государственные образовательные стандарты и контроль над их выпол-
нением были основным средством для поддержания и развития общего об-
разовательного пространства. 
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Реформы повлияли на всю систему образования: содержание и учебные 
планы на всех уровнях (возобновление, разнообразие, введение новых пред-
метов и дисциплин); сеть образовательных учреждений (реструктурирование 
и поддержка инновационных учреждений независимо от формы собственно-
сти); обучение и назначение учителей (переходят к многоуровневой системе 
педагогического образования, новая договорная система); финансирование 
управленческой схемы [4, с. 66]. 

Современная система российского образования переживает сложный 
этап реформирования. И в этой ситуации коренной ломки сложившихся сте-
реотипов преподавания с новой силой идет борьба между новым и старым, 
между стремлением традиционным и инновационными формами обучения, 
следует обобщить богатейший опыт, накопленный международным сообще-
ством в области образования и ожесточенным сопротивлением тех, кто при-
вык работать в русле старых методик обучения [1, с. 196]. 

Действительно, современный этап функционирования системы россий-
ского образования характеризуется, с одной стороны, активным внедрением 
новшеств в различных сферах – в материально-техническом оснащении, в 
учебном процессе, управлении качеством образования и др. С другой сторо-
ны, просматриваются усилия по восстановлению утраченных традиций. В 
Концепции национальной безопасности Российской Федерации говорится, 
что национальные интересы России в духовной сфере «состоят в сохранении 
и укреплении нравственных ценностей общества, традиций гуманизма и 
патриотизма», а среди угроз национальной безопасности числятся девальва-
ция духовных ценностей и снижение духовно-нравственного потенциала 
общества. 

В любую эпоху традиции переделывали, переосмысливали и применяли 
к своим целям, сохранялось лишь то, что соответствовало укладу и культуре 
общества в данный период, т.е. некоторые элементы старой традиционной 
системы выживали, приспосабливались к новым обстоятельствам, изменяя 
свои функции или входя в новую систему в качестве элементов. Нельзя го-
ворить о традициях как о чем-то неизменном, на самом деле идет непрерыв-
ный процесс изменения и преобразования одних традиций и отмирание дру-
гих, превращение некоторых инноваций в традиции. В этом и состоит ос-
новная логика взаимодействия традиций и инноваций [3, с. 30]. 

Заключение. Прежде всего, отметим, что развитие системы образования 
в России на современном этапе представляет собой симбиоз следования 
национальным традициям и применения инноваций. Этот факт можно рас-
ценивать как позитивный, так как в истории России были случаи радикаль-
ного реформирования системы образования, которые наряду с полезными 
нововведениями, отбросили многие традиционные наработки отечественных 
педагогов и образовательных работников. 

Нынешняя модернизация системы образования учитывает исторические 
аспекты развития образования в России. Речь идет, прежде всего, о совет-
ском опыте. По сути, современная система образования сложилась именно в 
советский период и в данный момент активно реформируется.  
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Некоторые исследователи полагают, что следует больше внимания уде-
лять возрождению дореволюционных традиций. Это касается в большей 
степени высшего образования. В сфере начального и дошкольного образова-
ния некоторые общественные деятели призывают вернуться к религиозным 
основам образовательного процесса. Например, сделать обязательным дис-
циплины православного характера (либо иных конфессий, которые испове-
дуются большинством населения конкретного региона). 

Однако большинство исследователей полагает, что система образования 
должна модернизироваться из реалий современного мира. В этом смысле со-
временный опыт зарубежных стран более востребован в качестве объекта 
воспроизведения в российской образовательной среде. Но, в любом случае, 
исторические аспекты развития образования оказывают значительное влия-
ние на современные тенденции реформирования данной сферы. 
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ  

БАКАЛАВРОВ ДИЗАЙНА К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

 
О.С. Лаврентьева, 

к.п.н., препод. каф. культуры и дизайна 
 РГСУ (филиал) (Электрогорск)  

 
Требования современного общества к личности будущего бакалавра 

дизайна определяют необходимость пересмотра профессиональной подго-
товки студентов. Анализ теоретических источников позволил проследить 
тенденцию роста интереса исследователей к области развития дизайн-
образования. Это подтверждают работы К.Р. Акропова, Л.Ю. Анцукова, 
И.Ф. Волкова, Н.В. Воронова, М.С. Кагана, К.М. Кантора, Г.Б. Минервина, 
В.И. Михайленко, В.Ф. Сидоренко, Е.В. Ткаченко и др. [2]. 

Следует отметить, что бакалавр дизайна это работник широкого профи-
ля, обладающий разносторонними знаниями, умениями и навыками, позво-
ляющими ему быть конкурентоспособными на рынке труда. При этом под-
готовка должна учитывать специфику будущей профессиональной деятель-
ности. Это подразумевает формирование творчески активной личности, 
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стремящейся к инициативности, избирательности, самостоятельному ис-
пользованию знаний при решении проектных задач, а также способной к 
эффективному взаимодействию и сотрудничеству в условиях изменчивой 
профессиональной среды, представленной различными социальными груп-
пами: клиентами, диктующими ряд ограничивающих условий при работе 
над проектом;  бригадой строителей, выполняющих определенный ряд про-
ектных работ; специалистами смежных областей и др. 

Таким образом, во многом успех сотрудничества с различными соци-
альными группами людей при решении задач в рамках деятельности по раз-
работке конкретного рабочего проекта во многом зависит от субъектного, 
индивидуального опыта сотрудничества дизайнера. В связи с этим, актуаль-
ным направлением в организации образовательного процесса системы выс-
шего профессионального образования на сегодняшний день является лич-
ностно-ориентированный подход, позволяющий создать благоприятные 
условия для подготовки бакалавров дизайна обладающих индивидуальным, 
субъектным опытом сотрудничества. 

Следует отметить, что личностно-ориентированный подход в обучении 
не мыслим без выявления субъектного опыта каждого студента, подразуме-
вающего наличие способностей и умений к эффективному сотрудничеству с 
людьми. В связи с этим, образовательный процесс должен быть направлен 
на формирование индивидуального опыта студентов-дизайнеров как субъек-
тов проектной деятельности, в рамках которой организованы специальные 
ситуации общения, выступающие аналогом будущей профессиональной дея-
тельности. В этих ситуациях и создаются социально обусловленные условия 
для получения опыта сотрудничества в общении. Это делает актуальным 
применение личностно-ориентированного подхода во взаимодействии сту-
дентов по различным линиям сотрудничества: преподаватель – студент 
(преподаватель выступает в роли клиента, студент в роли дизайнера); сту-
дент – студент (студент в роли представителя смежной профессии: худож-
ник-оформитель, резчик по дереву; студент в роли строителя и др., студент в 
роли дизайнера). 

По И.С. Якиманской: «Личностно-ориентированное обучение – это та-
кое обучение, где во главу угла ставится личность ребенка, ее самобытность, 
самоценность, субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем со-
гласовывается с содержанием образования». И далее: «Следует понимать, 
что традиционная педагогика в качестве своей приоритетной задачивсегда 
выдвигала как цель развитие личности и в этом смысле была личностно-
ориентированной» [5, с. 31]. 

Анализ работ И.С. Якиманской позволил выделить ряд ведущих идей 
личностно-ориентированного подхода, с учетом принципов подготовки ба-
калавров дизайна: 

- основной целью обучения дизайну в рамках личностно-
ориентированного подхода является развитие познавательных способностей 
и максимальное раскрытие индивидуальности студентов; 
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- обучение рассматривается как процесс индивидуальной деятельности 
отдельного студента и направлена на преобразование социально-значимых 
образцов усвоения опыта в обучении; 

- субъектность студента-дизайнера рассматривается не как «производная» 
от обучающих воздействий, а изначально ему присущая; 

- при конструировании и реализации образовательного процесса должна 
быть проведена работа по выявлению субъектного опыта каждого студента-
дизайнера и его социализация («окультуривание»); 

- усвоение знаний из цели превращается в средство развития студента-
дизайнера, учитывающее его возможности и индивидуально-значимые цен-
ности [4, с. 5]. 

По мнению Е.В. Бондаревской, методы и приемы, составляющие тех-
нологический арсенал личностно-ориентированного подхода соответствуют 
таким требованиям, как: диалогичность; деятельностно-творческий харак-
тер; направленность на поддержку индивидуального развития; предоставле-
ние обучающемуся необходимого пространства, свободы для принятия са-
мостоятельных решений [1]. 

Анализ теоретических и практических исследований посвященных про-
блеме подготовки студентов и личный опыт позволил выделить ряд наибо-
лее эффективных методов работы лично-ориентированного подхода, таких 
как: игровые методы; рефлексивный метод; метод диалога; метод педагоги-
ческой поддержки; метод мозгового штурма; создание ситуации выбора и 
успеха. Применение данных методов на практике предполагает, что в центре 
обучения находится личность студента-дизайнера как субъекта проектной 
деятельности. Следует отметить, что наличие у преподавателя представле-
ний о сущности, строении и структуре личностно-ориентированного подхо-
да позволит эффективно организовать образовательный процесс и построить 
дизайн-обучение. Для понимания сущности, строения и структуры личност-
но-ориентированного подхода  необходимо рассмотреть ряд основных поня-
тий, образующих данный подход в обучении: 

1. Индивидуальность – неповторимое своеобразие человека или группы, 
уникальное сочетание в них единичных, особенных и общих черт, отличаю-
щие их от других индивидов и человеческих общностей. 

2. Личность – постоянно изменяющееся системное качество, проявляю-
щееся как устойчивая совокупность свойств индивида и характеризующее 
социальную сущность человека. 

3. Самоактуализированная личность – человек, осознанно и актуально 
реализующий стремление стать самим собой, наиболее полно раскрыть свои 
способности и возможности. 

4. Самовыражение – процесс и результат развития и проявления инди-
видом присущих ему качеств и способностей. 

5. Субъект – индивид или группа, обладающие осознанной и творческой 
активностью и свободой в познании и преобразовании себя и окружающей 
действительности. 
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6. Субъектность – качество отдельного человека или группы, отражаю-
щее способность быть индивидуальным или групповым субъектом и выра-
жающееся мерой обладания активностью и свободой в выборе и осуществ-
лении деятельности. 

7. Я – концепция – осознаваемая и переживаемая человеком система 
представлений о самом себе, на основе которой он строит свою жизнедея-
тельность, взаимодействие с другими людьми, отношения к себе и окружа-
ющим. 

8. Выбор – осуществление человеком или группой возможности избрать 
из некоторой совокупности наиболее предпочтительный вариант для прояв-
ления своей активности. 

9. Педагогическая поддержка – деятельность педагогов по оказанию 
оперативной помощи в решении их индивидуальных проблем, связанных с 
их физическим и психическим здоровьем, общением, успешным продвиже-
нием в обучении, жизненным и профессиональным самоопределением [3]. 

В заключении можно сделать вывод о том, что использование личност-
но-ориентированного подхода в подготовке бакалавров дизайна обеспечива-
ет развитие и саморазвитие личности студента, исходя из выявления его ин-
дивидуальных особенностей как субъекта познания, опираясь на его способ-
ности, склонности, ценностные ориентации и субъектный опыт сотрудниче-
ства.  
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РЕСУРСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ МЕТОДИКИ В ФОРМИРОВАНИИ  

НОВОГО ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА СОВРЕМЕННЫМ 
УЧИТЕЛЕМ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 
Т.В. Москвина,  
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В системе школьного образования и воспитания младший школьный 

возраст занимает значительное место в развитии мотивационно-потребност-
ной сферы, произвольности действий, в стремлении к самостоятельности и 
новой социальной позиции. При отсутствии благоприятных условий в школе 
прохождения кризиса 6-7-летнего возраста у детей понижается уровень мо-
тивационно-личностной готовности, что в дальнейшем ведет не только к 
трудностям обучения в школе, но и влияет на социальное воспитание и фор-
мирование социальной успешности учащихся.  

В современных условиях для осознания себя, формирования социальных 
навыков и компетенций необходимо создание специальной среды в началь-
ной школе. В настоящее время разработаны различные модели ключевых 
компетенций, в основном ориентированные на среднее и старшее школьное 
образование. Выделяют такие компетенции, как «компетентность в сфере са-
мостоятельной познавательной деятельности и самообразования (собствен-
ный поиск информации, ее анализ), компетентность в сфере общественной 
деятельности (формирование некоей идентичности личности, ощущение 
гражданином своей страны), компетентность в сфере социально-трудовой де-
ятельности (оценивание своих профессиональных возможностей,  представ-
ление о рынке труда, престиже профессии), компетентность в бытовой сфере 
(ориентировка на семейные отношения), компетентность в сфере культурно-
досуговой деятельности (собственный выбор использования свободного вре-
мени)» [5] и др.  

Компетентность в педагогике рассматривается как «совокупность инди-
видуальных навыков в определенной сфере, приобретенных в результате об-
разования, в сочетании с инициативностью, адекватным социальным поведе-
нием, эффективной коммуникацией, способностью к сотрудничеству и пре-
одолению конфликтов в групповой деятельности» [3]. Все указанные выше 
компетенции и навыки, активно развиваемые в учениках средней и старшей 
школы, на наш взгляд, возможно успешно закладывать в ребенка еще в 
младшем школьном возрасте, реализуя метод проектов в социальном воспи-
тании учащихся. 

Метод проектов является одним из инновационных методов, позволяю-
щих добиться позитивных результатов в обучении и социальном воспитании 
младших школьников, несмотря на давнюю историю вопроса.  Ряд отече-
ственных и зарубежных ученых (П.С. Лернер, Н.В. Матяш, М.Б. Павлова, 
В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцев, X. Миддлетон, Д. Питт и др.) определяют 
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приоритетность проектной деятельности при обучении и воспитании школь-
ников. В процессе проектной деятельности полнее обеспечиваются совре-
менные требования к развитию личности учащихся, учитываются их индиви-
дуальные и возрастные особенности, развиваются коммуникативные, лич-
ностные, технологические и творческие способности.  

В течение последних десяти лет проектная деятельность школьников ак-
тивно развивается. Департаментом образования г. Москвы подчеркивается 
необходимость «осознать проектную и исследовательскую деятельность обу-
чающихся как неотъемлемую часть образования, отдельную систему в обра-
зовании, одним из направлений модернизации современного образования» 
[2]. 

За последние годы значительный вклад в разработку проблемы исполь-
зования метода проектов как инновационной технологии воспитания  школь-
ников внесли исследования О.Б. Волжиной, Ю.В. Киримовой, М.М. Морозо-
вой, Е.В. Рогалевой, И.С. Сергеева, Т.С. Цыбиковой и др.  

     Осмысление и применение данного метода отечественными и зару-
бежными исследователями в учебных и культурно-социальных условиях на 
протяжении нескольких столетий, дает основание говорить о реализации ме-
тода проектов как совокупности способов и приемов совместной согласован-
ной деятельности учителя и учащихся, а также учащихся друг с другом, в 
процессе которой осуществляется социальное воспитание младших школь-
ников. Именно поэтому актуальной, сегодня является разработка личностно-
ориентированных моделей социального воспитания, позволяющих использо-
вать этот метод.  

Для формирования нового человека в современном обществе, грамотным 
и неравнодушным к судьбе своих граждан и своей страны, считаем необхо-
димым использование учителем метода проектов в процессе социального 
воспитания младших школьников, реализация которого представляет собой 
процесс решения социальных проблем в педагогических условиях, направ-
ленных на формирование эмоционально-ценностных отношений к событиям, 
явлениям социальной и культурной жизни в процессе проектной деятельно-
сти, результатом чего выступают социальные компетенции личности. Под 
социальной компетенцией понимают способность и готовность брать на себя 
ответственность, способность к коммуникации, способность работать в ко-
манде, умение разрешать конфликты, способность к адаптации, способность 
понимать других, контактность и другие качества. И метод проектов подхо-
дит для этого, как никакой другой, исходя из анализа зарубежного и отече-
ственного опыта педагогов (П.П. Блонского, В.П. Вахтерова, Д. Дьюи, У.Х. 
Килпатрика, Э. Коллингса, Л.Э. Левина, С.Т. Шацкого, М.Б. Павловой, Дж. 
Питта, Е.С. Полат, И.А. Сасова и др.). 

Социальная компетенция младшего школьника включает в себя усвоение 
этических норм, освоение социальных отношений, представление детей о се-
бе как объекте и субъекте социальных отношений, оценку адекватности или 
неадекватности своего поведения при решении социальных задач, освоение 
способов саморегуляции и др. Ученику начальных классов важно развивать 
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также и личностную компетенцию – развитие собственных способностей, 
знание своих сильных и слабых сторон, а также готовность познавать и ис-
пытывать себя в новых ситуациях. Реализация метода проектов в воспитании 
учеников начальной школы позволяет успешно объединить формирование 
данных компетенций. 

Для всех участников образовательного и воспитательного процесса 
ГБОУ СОШ № 1473 им. Г.А. Тарана важно социальное воспитание, направ-
ленное на успешное и эффективное прохождение процесса социальной адап-
тации, социальной автономизации и социальной интеграции. Реализация со-
циального воспитания осуществляется единым четырехлетним проектом, 
охватывающим все параллели 1-4 классов «По страницам социального ка-
лендаря в начальной школе». В рамках данного проекта проводятся меропри-
ятия согласно календарю социально значимых дат, осуществляется сотруд-
ничество всех параллелей начальной школы, предусматривая свой заданный 
уровень сложности для каждого звена. Добрые дела, осуществляемые при ре-
ализации проекта, помогают учащимся успешно социализироваться в школе 
и в обществе. В проекте работа ведется по социальному, историческому, 
культурологическому и экологическому направлениям. Применение проект-
ной деятельности в процессе  формирования социальных (гуманистических) 
ценностей стало важным направлением в деятельности нашего общеобразо-
вательного учреждения.  

Социальные ценности формируются с использованием метода проектов 
по двум направлениям (согласно классификации Н.Б. Крыловой [1]): 1) «цен-
ности добродетели» - базовые ценности, составляющие содержание нрав-
ственной культуры, основу личностных нравственных качеств (альтруизм, 
другодоминантность, толерантность, эмпатия). В данном направлении уча-
щимися выполняются проекты гражданско-патриотической, экологической, 
межкультурной направленности и др. Долгосрочные проекты осуществляют-
ся в течение года, но официальный выход (презентация проекта) приурочива-
ется к официальным дням социального календаря. В учебно-методическом 
пособии «Социальное проектирование в начальной школе» [4], разработан-
ном нашим авторским коллективом, изложены варианты таких проектов 
(«Международный день пожилого человека», «Международный день защиты 
животных», «День российских заповедников» в октябре, «День воинской 
славы России», «Международный день терпимости», «День матери России» в 
ноябре, «Международный день инвалидов», «День героев Отечества» в де-
кабре, «День победы в Великой Отечественной войне», «Международный 
день семьи» в мае и т.д.; 2) «ценности жизнедеятельности» - мотивационная 
основа социального поведения и творческой активности, выражающая без-
условную ориентацию на социально-значимую самореализацию человека, 
включая нормы и эталоны должного (самореализация, свобода, интерес, вза-
имопонимание, сотрудничество, поддержка). За 4 года обучения в начальной 
школе учителями и учащимися реализуются проекты спортивно-
оздоровительной, познавательной, трудовой направленности, осуществляют-
ся проекты, направленные на формирование социальной безопасности млад-
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ших школьников («Международный день грамотности» в сентябре, «Все-
мирный день театра» в марте, «Всемирный день здоровья» в апреле и др.) 
Навыки партнерского общения, работы в сотрудничестве, коммуникативная 
готовность, то есть умение общаться с учителями, одноклассниками форми-
руются в проектах творческого характера. 

Образовательная и воспитательная среда начальной школы является ба-
зой формирования социальных компетенций школьников. Необходимо си-
стематическое вовлечение учащихся школы в общественную жизнь и разви-
тие навыков их самостоятельной жизнедеятельности, чему способствует реа-
лизация модели социального проектирования в  начальной школе.   

Необходимо добавить, что данный метод служит профилактикой воз-
никновения личностных стагнаций, инфантилизма, профилактикой социаль-
ной безопасности учащихся, дает возможность стать автором, творцом, помо-
гает сориентироваться в культурной среде и определить свое место в ней; 
способствует развитию уважения и любви к труду собственному и других 
людей. Социальное проектирование в начальной школе продвигает, поддер-
живает активность учащихся в социально-экономической, общественно-
политической, творческой и спортивной сферах, что дает возможность детям 
разносторонне проявить себя и реализовать свой потенциал как успешного 
человека современного общества. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО  
ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СТАРШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 

Н.А. Калуцкая, 
аспирант Социального института МГПУ ( Москва) 

 
Кризисные процессы, происходящие в российском обществе сегодня 

требуют мобилизации всех ресурсов личности и в первую очередь, социаль-
ных. За последнее десятилетие увеличилось число подростков с девиантным 
поведением. Ранняя алкоголизация и наркомания, омоложение преступности, 
бродяжничество, ранние половые связи, вандализм, нарушение общественно-
го порядка, суициды – эти и другие тревожные тенденции в подростковой и 
молодежной среде, свидетельствуют о необходимости усиления и совершен-
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ствования социально-профилактической и воспитательной деятельности всех 
социальных институтов общества. Именно поэтому перед семьей и школой, 
сегодня стоит важная и непростая задача – воспитать социально адаптивную, 
социально эффективную личность. 

Воспитание несовершеннолетнего – непрерывный процесс воздействия 
на ребенка со стороны родителей или других законных представителей, а 
также работников государственных органов по привитию ему правил и норм 
поведения, принятых в обществе и направленных на его духовное, физиче-
ское, нравственное, психическое, культурное, интеллектуальное развитие и 
защиту от отрицательного влияния социальной среды [2, с. 26]. 

Говоря о процессе воспитания в целом, возникает несколько наиболее 
важных вопросов, - каким должен быть современный человек? Какими каче-
ствами он должен обладать? Как образом этого можно достичь в условиях 
воспитательной системы школы? 

Воспитательная деятельность педагогов, как правило, является целена-
правленной и чаще всего ориентирована на оказание помощи детям и под-
росткам в процессе их адаптации и социализации, а также в процессе освое-
ния ими социальных норм. Социальный педагог в свою очередь, имеет воз-
можность своевременно отслеживать возникающие трудности, отклонения в 
поведении и педагогически целесообразно влиять на взаимоотношения уча-
щихся, их поведение, формировать социально значимые качества и ценност-
ные ориентации учащихся. 

В исследованиях А.В. Мудрика, В.Г. Бочаровой, Л.В. Мардахаева и дру-
гих ученых можно найти различные определения социального воспитания.  

Мы придерживаемся определения социального воспитания, 
предложенного А.В. Мудриком: социальное воспитание – это процесс 
относительно социально контролируемой социализации, осуществляемый в 
специально созданных воспитательных организациях, который помогает 
развить возможности человека, включающие его способности, знания, 
образцы поведения, ценности, отношения, позитивно ценные для общества, в 
котором он живет. Ученый отмечает, что в процессе социализации детей, 
подростков, юношей воспитательные организации играют двоякую роль. С 
одной стороны, именно в них осуществляется социальное воспитание как 
относительно социально контролируемая социализация. С другой стороны, 
они, как всякие человеческие общности, влияют на своих членов стихийно в 
процессе взаимодействия членов организации. И это влияние по своему 
характеру не совпадает с ценностями и нормами, культивируемыми в 
процессе социального воспитания [4, с. 121]. 

Социальный смысл воспитания заключается в том, - пишет Л.В. 
Мардахаев, что ребенок готовится для жизни, а не для какой-то 
искусственной, оранжерейной среды, это диктует необходимость, прежде 
всего, способствовать развитию социальных сил ребенка и потенциалов его 
души, подготовки к жизни в обществе [3, с. 96]. По своей сути социальное 
воспитание представляет собой целенаправленную воспитательную 
деятельность, субъектами которой являются социальные институты (семья, 
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образовательные учреждения и т.д.), общество (государство), сам объект 
социального воспитания. Целью этой деятельности является формирование 
социально значимых качеств личности, норм и ценностей, образцов 
поведения, необходимых для успешной адаптации, интеграции и 
автономизации в обществе.  

Социальное воспитание тесно взаимосвязано с социальным развитием и 
социализацией личности. Именно поэтому одной из приоритетных задач 
социального воспитания остается формирование социально значимых 
качеств личности ребенка, оказание помощи в получении социальных знаний 
и формировании социального опыта, необходимых для успешной 
социализации. 

Современный старшеклассник в своем поведении все больше 
ориентируется на собственные взгляды, убеждения, ценности. Старшие 
школьники, как и младшие, обращены вовне, пишет Е.П. Ильин, но не просто 
познают окружающий мир, а вырабатывают о нем свою точку зрения, так как 
у них возникает потребность выработать свои взгляды на вопросы морали, 
самим разобраться во всех проблемах. В связи с этим принимаемые решения 
и формируемые мотивы приобретают у школьников всё большую 
социальную направленность [1, c. 195]. 

Под социально значимыми качествами личности мы подразумеваем  
качества личности, которые определяют нормативность поведения человека в 
обществе и реализованность личности в нем под влиянием средовых 
факторов.  

В старшем школьном возрасте в процессе социального воспитания у 
учащихся формируются такие социально значимые качества как: уважение к 
другим людям, социальная активность, ответственность, 
коммуникабельность, самостоятельность и другие. Через формирование 
социально значимых качеств личности, у старшеклассников складывается 
определенная жизненная позиция, формируется направленность личности по 
отношению к себе и другим людям, происходит оптимизация 
предшествующего опыта. 

Формируя у старшеклассников в процессе социального воспитания 
социально значимые качества личности, важным является эффективное 
использование социальных ресурсов. Социальные ресурсы мы определяем 
как средовые и личностные возможности, которые способствуют 
гармонизации внешних (средовых) условий и внутренних социально-
приспособительных ресурсов личности. 

Социальные ресурсы как комплексная характеристика потенциала 
человека, включает два вида ресурсов: внешние (средовые) и внутренние 
(личностные) ресурсы. Внешние (средовые) ресурсы рассматриваются нами 
как возможности педагогически организованной среды, в то время как 
внутренние (личностные) ресурсы, как готовность объекта воспитания 
воспринимать воспитательное воздействие, принимать социальные нормы и 
следовать им. 
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Нами выделены три уровня реализованности социальных ресурсов в со-
циальном воспитании учащихся старшего школьного возраста: 1-ый – крити-
ческий; 2-ой – допустимый; 3-й – оптимальный. Критериями реализованно-
сти социальных ресурсов в социальном воспитании старших школьников вы-
ступают: социально-адаптивный (адаптивность; конфликтность; принятие и 
соблюдение социальных норм), личностный (социальность поведения; сфор-
мированность социально значимых личностных качеств; направленность 
личности относительно других людей), средовой (социализированность). 

Социальные ресурсы в системе социального воспитания – это интегри-
рованная социально-педагогическая категория, объединяющая организацию, 
реализацию и коррекцию процессов социального воспитания (целенаправлен-
ной социализации) личности, социального развития (личности и воспита-
тельного коллектива), социальной адаптации в условиях реальной и вирту-
альной среды; результирующим компонентом выступают оптимальный 
уровень воспитанности и социально-нормативного поведения. 

Оптимизация социальных ресурсов в социальном воспитании способ-
ствует раскрытию индивидуальных возможностей личности необходимых ей 
для успешной адаптации и реализации себя в обществе. 
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УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
В УСЛОВИЯХ НОВОЙ РОССИИ 

 
Н.В. Таржуманян,  

аспирант Социального института МГПУ (Москва) 
 
Профессиональная ориентация учащейся молодёжи в деятельности со-

циального педагога выступает как важная государственная и общественная 
задача. В широком плане - это обобщенное понятие одного из компонентов 
общечеловеческой культуры, проявляющегося в форме заботы общества о 
профессиональном становлении подрастающего поколения, поддержки и 
развитии его природных дарований, а также проведении комплекса специ-
альных мер по содействию человеку в профессиональном самоопределении и 
выборе оптимального вида занятости с учетом его потребностей, возможно-
стей и социально-экономической ситуации на рынке труда. 

На современном этапе развития российского государства и общества 
определены  основные требования к общеобразовательной школе, воспита-
нии социально-зрелой личности, реализации профориентационной деятель-
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ности, что нашло отражение в содержании различного рода законах и доку-
ментах, которые выступили руководством к организации настоящего диссер-
тационного исследования: Конституция Российской Федерации; Трудовой 
кодекс Российской Федерации; Конвенция о правах ребёнка;  новый закон 
РФ «Об образовании»; Федеральный закон «Об  утверждении федеральной  
программы развития образования»; закон «О занятости в РФ»; Федеральный 
закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»; Феде-
ральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»; Закон города 
Москвы «О занятости населения в городе Москве»; закон города Москвы «О 
начальном и среднем профессиональном образовании в городе Москве»; за-
кон города Москвы «О развитии образования в городе Москве»; постановле-
ние Правительства РФ О Федеральной целевой программе «Научные и науч-
но-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 гг.»; поста-
новление Министерства труда и социального развития РФ «О профессио-
нальной ориентации и психологической поддержке населения в РФ»; приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления государственной услуги 
по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сфе-
ры деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обуче-
ния»; решение Коллегии Департамента образования города Москвы «О про-
фессиональной ориентации учащейся молодёжи на получение востребован-
ных на рынке труда профессий»; новые государственные  образовательные 
стандарты; Конвенция по профориентации, профессиональной подготовке в 
области развития людских ресурсов; Концепция системы профессиональной 
ориентации учащихся общеобразовательных учреждений. 

Новое время требует нового человека, соответствующего  решаемым за-
дачам в российском государстве и обществе, а также тенденциям глобализи-
рующегося мирового сообщества. Поставлены вполне конкретные цели и за-
дачи перед российской  системой  образования, общеобразовательной шко-
лой, касающиеся сущности всей работы образовательного учреждения, тре-
бований к личности её выпускника. Это развитие индивидуальных способно-
стей учащихся, расширение дифференцированного обучения в соответствии 
с запросами и склонностями учащихся, а также развитие сети специализиро-
ванных школ и классов с углубленным изучением различных предметов, 
обеспечение соответствия уровня общего среднего образования требованиям 
научно-технического прогресса и социокультурной динамики. 

Возникла необходимость построения новой концепции профессиональ-
ного становления и развития личности молодого поколения  в условиях раз-
вивающейся России, с учётом отечественного опыта и лучшего зарубежного. 
Сегодня в этом направлении есть серьёзные отечественные исследования 
(Н.П. Анисимов, И.С. Артюхова, Д.А. Белухин, А.А. Бобкова, В.А. Бодров, 
С.И. Вершинин, А.Е. Голомшток, Е.В. Грачикова, Т.П. Демидова, Н.Н. Заха-
рова, Э.Ф. Зеер,  Л.А. Йовайша, Е.А. Климов, Ю.А. Кореляков, Э.Г. Костяш-
кин, И.Ю. Кузнецов, А.К. Маркова, Л.М. Митина,  Н.И. Никитина, Д.А. Пар-
нов, Ю.П. Поваренков, В. Прохода, Г.В. Резапкина, Е.С. Романова, О.А. Ру-
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дей, Т.А. Старенкова, Г.О. Сторожева, Б.А. Федоршин, М.А. Хомутова, В.В. 
Чебышева, С.Н. Чистякова, П.А. Шавир, Л.В. Шеховцова, др.).   

В основу настоящих исследований был положен отечественный опыт, 
касающийся изучения личности, её активности и деятельности, вопросов пе-
дагогической поддержки в организации и проведении профессиональной 
ориентации (К.С. Абульхановой-Славской, А.Г. Асмолова, Б.Г. Ананьева, 
А.Г. Асмолова, А.А. Бодалева, А.А. Деркача, Ю.М. Забродина, Е.А. Климова,  
И.С. Кона, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломова, А.С. Макаренко, В.Н. Мясищев, Н.Н. 
Нечаева, А.В. Петровского, К.К. Платонова, Н.С. Пряжникова, Г.В. Сухо-
дольского, В.Д. Шадрикова, С.Н. Чистяковой, др.). Именно на теоретико-
методологической основе обозначенных авторов строится как исследователь-
ская, так и практическая работа в области профессиональной ориентации 
учащейся молодёжи, их социально-педагогической поддержки, в частности, 
информационно-педагогическое сопровождение профессиональной ориента-
ции старшеклассников.  

Реализация современных требований, предъявляемых  к социальному пе-
дагогу, его роли в социальном воспитании подрастающего поколения, значи-
тельно активизировала разработку научных и практических проблем профо-
риентации, определения сущности и содержания социально-педагогической 
поддержки, информационно-педагогического сопровождения учащейся мо-
лодёжи.  

Анализ массива многообразия существующих сегодня в научно-
педагогической литературе подходов и направлений к проблеме  профессио-
нальной ориентации учащейся молодёжи, позволил нам выделить те, которые 
получили наибольшее распространение в отечественной теории и практики:   

1. Психологические аспекты профессионального самоопределения  уча-
щейся молодёжи: В.А. Андрушкевич, В.В. Борейша, А.В. Батаршев, С.С. 
Бубнова, А.Г. Грецов, А.М. Павлова, О.А. Рудей, Н.О. Садовникова, Э.Ф. Зе-
ер, Е.А. Климов, Т.В. Кудрявцев, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Г.В. Резапки-
на, В.И. Степанский, Э.Э. Сыманюк, Л.П. Ткаченко, П.А. Шавир, Л.Ф. Ше-
ховцова, др. 

2. Теория и практика профессиональной ориентации, воспитания и са-
моопределения учащейся молодёжи: Н.П. Анисимов, С.И. Вершинин, Е.И. 
Головаха, А.Е. Голомшток,  Н.В. Григорьева, Л.А. Йовайша, Н.Н. Захаров, 
И.В. Кузнецова, Д.А. Леонтьев, О.А. Махаева, А.В. Мордовская, Б.С. Патра-
лов, В. Прохода, Н.С. Пряжников, Е.С. Романова, Е.И. Рогов, А.Д. Сазонов, 
А.П. Сейтешев, Е.А. Сурудина, М.Х. Титма, С.Н. Чистякова, Т.И. Шалавина,  
Е.В. Шелобанова, др. 

3. Методики и технологии профессиональной ориентации в образова-
тельных учреждениях: Т.Г. Батасова, М.А. Большакова, Е.И. Гарбер, Д.А. 
Парнов, Н.С. Пряжников, М.Ю. Савченко, Е.В. Слабнина, Ю.В. Тюшев, Б.А. 
Федоршин, др. 

4. Теория и практика профессиональной консультации: Н.Ф. Гейжан, 
Ф.С. Исмагилова, Е.А. Климов, Р. Мэй, Г.В. Резапкина, А.П. Чернявская, Л.Б. 
Шнейдер, др. 
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5. Психодиагностика в профориентационной работе: Н.А. Волкова, 
Н.С. Глуханюк, В.В. Гришин, В.Н. Дружинина, А.Я. Журкина, Л.П. Крив-
шенко, Б.Ф. Кулагин, Н.И. Непомнящая, Н. Подлесова, Н.С. Пряжников, Д.Я. 
Райгородский, О.А. Рудей, Я.С. Сунцова, С.Н. Чистякова, др. 

6. Проблемы профориентационной деятельности за рубежом: И.Я. Ки-
селёв,  И.В. Михайлов, И. Руденко, Е.И. Руднева, В.А. Рыжов, Е.Н. Прощиц-
кая, С.С. Семилетов, Ю.В. Укке, др. 

В обозначенных работах рассматриваются следующие проблемы и во-
просы, касающиеся сущности профориентационной работы с учащейся мо-
лодёжью: 

- сущность системы профориентации, вооружающая школьников необ-
ходимыми знаниями для ориентации в мире профессий, умениями объектив-
но оценивать свои индивидуальные особенности;  

- диагностические методики изучения личности школьников в целях ока-
зания индивидуальной помощи в выборе профессии;  

- теоретические и методические основы профессиональной консультации 
молодежи, банк профессиокарт;  

- системный подход в организации профориентационной  работы со 
школьниками;  

- общественно-значимые мотивы выбора профессии, процесс их форми-
рования;  

- особенности профориентационной работы с учащейся молодёжью в 
условиях средней общеобразовательной школы;  

- формирование элементов духовно-нравственной культуры в процессе  
подготовки учащихся к сознательному выбору профессии; 

- вопросы теория и практика профессиональной консультации;  
- сущность и особенности профориентационной деятельности за рубе-

жом и другие. 
Особую группу научно-педагогических исследований составляет 

направление, включающее социально-педагогическую поддержку и сопро-
вождение учащейся молодёжи в процессе профориентационной деятельно-
сти: С.А. Беличева, С.И. Вершинин, Е.В. Грачикова, М.И. Губанова, О.И. 
Давыдова, Л.В. Кандыбович, И.А. Кибак, Е.А. Корепанова, Д.А. Леонтьев, 
Ю.М. Львин, Л.М. Митина, В.С. Мухина, М.С. Полянский, С.Я. Ромашина, 
М.С. Савина, В.А. Солнцева, С.Л. Чернер, Е.В. Шарапановская, Л.А. Ясюко-
ва, др. 

Однако, несмотря на активизацию этого важного направления социаль-
но-педагогической деятельности, и некоторые имеющиеся положительные 
результаты, профориентация в современных условиях России всё ещё не до-
стигает своих главных целей – формирования у школьников чёткого и осо-
знанного профессионального самоопределения, соответствующего индиви-
дуальным особенностям каждой личности и запросам общества в кадрах, 
предъявляемым требованиям к современному труженику и специалисту. Об 
этом пишут многие современные отечественные исследователи (Н.П. Аниси-
мов, И.С. Артюхова, Т.Г. Батасова, А.В. Батаршев, Н.В. Григорьева, А.Е. Го-
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ломшток, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Ю.А. Кореляков, Д.А. Красило, Д.А. Леон-
тьев, Н.С. Пряжников, Е.И. Рогов, Е.С. Романова, Б.А. Федоршин, др.). 

Анализ сущности реализации существующих подходов профориентаци-
онной деятельности, имеющегося опыта в условиях современной общеобра-
зовательной школы, позволяет выявить существующие противоречия и про-
блемы. Существенным тормозом развития профориентационной деятельно-
сти в условиях новой России является следующее:  

1. Организуемая и проводимая профориентационная деятельность, как 
правило, рассчитана  на некоторого усредненного ученика, не учитывает осо-
бенности конкретной личности.  

2. В организации профориентационной деятельности отсутствуют соци-
ально-педагогические технологии индивидуального, дифференцированного 
подхода к личности учащегося, выбирающего профессию.  

3. В практике профориентационной работы используются в основном 
словесные, декларативные методы, без предоставления возможности каждо-
му попробовать себя в различных видах деятельности, в том числе и в изби-
раемой.  

4. Многие школы страны не обеспечены текущей информацией о по-
требностях в профессиональных кадрах своего  города, района, области, края, 
в целом - страны. 

5. Лица, организующие профориентационную работу в общей образова-
тельной школе, не имеют соответствующей должностной профессиональной  
подготовки. 

6. Центры и институты, занимающиеся повышением и переподготовкой 
преподавательских кадров, слабо осуществляют деятельность по профориен-
тационному направлению.  

О невысокой результативности профориентационной работы со школь-
никами всех специалистов, занятых в данном направлении и, в частности, со-
циального педагога, свидетельствуют и наблюдаемые  противоречия, связан-
ные с профессиональным самоопределением учащихся:  

- между склонностями, способностями и подготовленностью личности 
учащихся и требованиями избираемой профессии;  

- осознанием учащимися уровня своего общего развития и подготовлен-
ности и возможностью получения  квалифицированной работы в местах про-
живания;  

- притязаниями выпускников средней образовательной школы на опре-
делённый вид профессии и реальными возможностями заполнения вакантных 
мест в учебных заведениях страны;  

- склонностью и представлениями учащихся о престиже какой-либо 
профессии и отсутствием её востребованности в практике социального раз-
вития страны;  

- желанием заранее попробовать себя в избираемой профессиональной 
деятельности и отсутствием таковой возможности в школе и ближайшем её 
окружении;  
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- несоответствием здоровья, характера, привычек, нравственной позиции 
выпускников  средней образовательной школы и требованиями, предъявляе-
мыми конкретной профессией, др.  

Несмотря на существующие проблемы и противоречия, можно заклю-
чить, что сегодня  теория и практика профессиональной ориентации учащей-
ся молодёжи выходит на новый этап своего развития, с учётом нового 
направления экономического и социокультурного развития нашей страны.  
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РАЗДЕЛ V. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ 
 

К ВОПРОСУ О ТИПАХ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 
В.Г. Ковалев,  

 преподаватель Финансово-технологической академии (Москва) 
 
В общепринятом смысле этого слова под социализацией понимается 

процесс подготовки подрастающего поколения для его участия в жизни об-
щества, освоение моральных и иных норм, профессиональных стандартов, 
правил поведения и всех других регуляторов жизнедеятельности индивида, 
которые приняты в данном обществе. «Социализация (от лат. socialis – обще-
ственный) – в социологии обозначает процесс, в ходе которого человеческое 
существо с определёнными биологическими задатками приобретает качества, 
необходимые ему для жизнедеятельности в обществе» [1, с. 66]. Поэтому со-
циализация имеет исторически сложившееся содержание и формы, методы, 
способы и процессы.   

В племени кроманьонцев детей учили тем знаниям и навыкам обработки 
камня, разжигания костра, охоты, собирательства, земледелия, межличност-
ного и ритуального поведения, которые в тот момент и в том племени участ-
вовали в регуляции жизни этой общности.  Процесс освоения знаний и навы-
ков также был специфичен: путь, проходимый этим комплексом верований-
знаний-умений до его «рабочего» состояния, когда он активно используется 
взрослыми членами общества в своей повседневной социальной деятельно-
сти, от души ребёнка, осваивающей этот комплекс, тогда был коротким, це-
лостным,  наглядно выраженным и не вычленённым из реальной жизнедея-
тельности племени – освоение осуществлялось в процессе реального участия 
ребенка в практической деятельности наравне со взрослыми.  В развитом 
обществе этот путь удлиняется, секуляризируется и абстрагируется, а в 
нашем обществе, переживающем «реформы», разрушается. В общем виде 
педагогический процесс несёт на себе все атрибуты того общества, в котором 
он развертывается.  

Поэтому педагогические институты формируются в соответствие с той 
или иной потребностью общества в характере, содержании и формах этих 
институтов: в первобытном племени образовываются свои, «заточенные» на 
решение именно задач воспитания в первобытном племени, педагогические 
образовательные структуры и формы; для решения воспитательных и образо-
вательных задач средневекового общества формировались также такие педа-
гогические институты, которые решали задачи воспитания и образования 
именно в условиях средневекового общества. Любая проблема в обществе – 
педагогическая, экономическая и т.д. развертывается в контексте жизнедея-
тельности социального организма, на материале его социальной жизнедея-
тельности: с использованием существующих в обществе способов, в утвер-
дившихся формах, в общепринятых направлениях и т.д. 
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Это, в частности, означает, что существуют только конкретные, принад-
лежащие данной социальной общности проблемы человеческого существо-
вания и способы их решения. Как сердце быка решает проблему кроветока 
только в организме быка и не может выполнять такую же функцию в теле 
жаворонка, также не может решать, например, педагогические проблемы 
племени автралийских бушменов педагогика Кембриджской школы бизнеса. 
Каждый конкретный социум (социальное «тело») имеет конкретные, приспо-
собленные только для него внутренние «органы» или институции, решающие 
конкретные – этого социума – проблемы, которые не могут решить никакие 
другие органы, созданные для другого социального организма или для друго-
го времени. Каждый слой общества воспроизводит себя на каждом отдельном 
уровне в соответствие с необходимостью собственного выживания и даль-
нейшего самовоспроизводства.  

Учитывая, что социализация имеет, по крайней мере, два аспекта в своём 
развитии – исторический и индивидуальный, мы можем эти два аспекта рас-
смотреть подробнее. Обычный аспект социализации фиксирует содержание и 
формы происходящих изменений в индивиде в процессе его адекватной под-
готовки к наличному состоянию общества, в котором эта подготовка осу-
ществляется. Эта социализация охватывает период времени биологического 
развития человека, характеризует его онтогенетическое развитие в процессе 
его индивидуального развития в течение жизни.  Назовём этот тип социали-
зации «онтогенетической» социализацией. Онтогенетическое развитие как 
термин психологической дисциплины обозначает психофизическое прижиз-
ненное формирование и развитие человека, а социализация как социально-
философское понятие обозначает освоение индивидом социального опыта. 
Если понимать социализацию в предлагаемой интерпретации как формиро-
вание психики индивида в обусловленности социальной средой, то эти два 
понятия в значительной степени перекрывают друг друга и для удобства 
пользования ими их можно было бы отождествить. Однако, при этом нельзя 
забывать при этом, что это два перекрывающих в значительной мере понятия, 
каждое из которых имеет свой источник происхождения. Когда мы говорим 
об онтогенетической социализации, то подразумеваем формирование и раз-
витие психофизических, ментальных, моральных и других параметров лич-
ности на основе биологически наследуемых его свойств. Мы рассматриваем 
онтогенетическую социализацию как культурную надстройку, состоящую из 
комплекса прижизненно усваиваемых правил, норм и эталонов общественно 
приемлемого поведения, над его биологически наследуемой от предыдущих 
поколений основой.  

 Начинается онтогенетическая социализация в коммуникациях младенца 
с матерью. Это родоначальный (эмбриональный) период, имеющий вид 
врождённого согласия поведения младенца с требованиями матери. Затем, 
после рождения ребёнка, это врождённое импринтинговое поведение мла-
денца в актах совместной деятельности кормления и ухода за ребёнком. В ак-
тах деятельности младенца синкретически слиты воедино действия младенца 
и матери. Каждое действие ребёнка протекает при поддержке действий мате-
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ри. Можно сказать, что действия матери встроены в структуру активности 
ребёнка, являясь в то же время направляющей этот поток спонтанной актив-
ности внешней формой, своего рода руслом, по которому устремляется хао-
тическая активность младенца. Существенным моментом является в поведе-
нии ребёнка импринтирование его действий действиями матери: каждая опе-
рация инстинктивно подражает каждой операции матери. Это и есть то, что 
Р.А. Уилсон называл оральным биовыживательным контуром [1]. Сформиро-
ванные в младенчестве схемы внешнедвигательного, речевого и др. поведе-
ния являются базой для формирования на их основе более сложных внешних 
образцов – в поведении, речи, коммуникациях и т.д. Каждое новое усложне-
ние предъявляемых извне норм и правил поведения-мышления-чувствования 
происходит на достигнутом ранее массиве прежде усвоенных образцов, 
ставших внутренними императивами жизни индивида. Это  усложнение 
стандартов поведения-психики происходит в направлении расширения круга 
предметов, событий, явлений, процессов внутри и вне жизненной сферы ин-
дивида, начиная с первых впечатлений младенца, фиксирующих действия 
матери и его собственные, связанные с ними, развертывающиеся в микроско-
пическом коконе сферы его взаимоотношений с матерью, - к предметным 
манипуляциям с игрушками и окружающими его предметами, а далее этот 
набор стандартов, охватывает все более расширяющийся круг предметов и 
людей, попадающих в сферу его жизнедеятельности и вплоть до того момен-
та, когда человек становится полноценным членом общества и когда все 
обычные для него стандарты и нормы оказываются им освоенными.  

Исторический аспект социализации отображает происходящие измене-
ния в содержании и формах личности человека в процессе исторического 
развития общества. Он характеризует изменение и приспособление индивида 
к обществу в процессе его (общества) исторического развития. Этот аспект 
характеризует происходящие изменения в личности человека в зависимости 
от происходящих изменениях в обществе; историческая социализация сопро-
вождает и обеспечивает историческое развитие общества. Историческая со-
циализация характеризует формирование личности в процессе исторического 
развития общества и от него неотделимо. Назовём этот тип социализации со-
циогенетическим развитием личности. Традиционно исследованием истори-
ческого становления личности в её взаимообусловленности от исторического 
развития общества занимались такие  науки как культурология, антрополо-
гия, история, этнография, история искусств, литературоведение и др. Также 
как и в онтогенетической социализации в социогенетической происходит 
аналогичный процесс надстраивания над животной биологической основой 
человека его второй культурной природы, состоящей из исторически форми-
руемых в процессе исторического развития общества новых норм морали, 
форм сознания, правил поведения и т.д.  

В истории взаимоотношений индивида и общества, мы можем постули-
ровать некую условную  «нулевую» точку отсчёта или начала этих взаимоот-
ношений. Эта «нулевая» точка начала развития как культурной природы че-
ловека, надстраивающейся над его животной биологической природой, 
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наследуемой от его животных предков, с одной стороны, и начало развития 
форм социальной организации, характеризующих развитие цивилизации как 
искусственной надстройки над социальной организацией, свойственной жи-
вотным, которая наследуется также от его животных предков – с другой.  

Онтогенетическое развитие личности представляет собой статичный мо-
мент её социогенетического развития в процессе всего исторического разви-
тия общества, начиная с первобытнообщинного состояния и заканчивая со-
стоянием современного общества. 

Говоря другими словами, развитие личности, начиная с первобытнооб-
щинного состояния и заканчивая состоянием современного общества, когда 
она представлена современным человеком с набором его психофизических, 
психологических и культурных характеристик, т.е. её социогенетическое раз-
витие, составлено из бесконечного множества отдельных онтогенетических 
развитий каждой из множества отдельных личностей, сменяющих друг друга 
в процессе развития общества. По аналогии с соотношением геометрических 
понятий «точки» и «линии» можно представить онтогенетическое развитие 
как точку, а социогенетическое как линию, образованной совокупностью то-
чек, расположенных друг за другом. 

При этом социогенетическое развитие личности не происходит линейно 
последовательно от достигнутого состояния развитости личности в результа-
те предыдущего онтогенетического развития конкретной определённой лич-
ности к последующему достигаемому состоянию развитости личности в её 
онтогенетическом развитии и так далее – вплоть до её конечного состояния 
онтогенетической развитости в современном обществе. Каждое новое про-
движение по восходящей лестнице социогенетического развития человека 
происходит опосредованно благодаря накоплению достижений в процессе 
его предыдущих онтогенетических развитий, которое    удерживается и 
оформляется в виде социальных структур и форм, которые воздействуют об-
ратно на формирование личностей, вступающих в жизнь в обществе.   

Указанная выше интепретация понятия «социализация» в обоих случаях 
составляет одну из сторон более общего понятия  развития - онтогенетиче-
ского в первом случае, и социогенетического во втором. Если принять это 
утверждение, то оказываются конгруэнтными понятия «онтогенетического 
развития»,  «филогенетического развития» и «социогенетического развития». 
Филогенетическое традиционно относится к становлению человека как био-
логического вида  и его выделению из мира животных,  социогенетическое – 
к формированию психофизических данных и психологических структур че-
ловека в процессе исторического развития общества, а  онтогенетическое 
развитие как термин психологической дисциплины обозначает психофизиче-
ское прижизненное формирование и развитие человека.   
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Изменение основных направлений социально-экономического развития 

современной России отразилось на функционировании всех социальных ин-
ститутов и привело к возникновению новых проблем в социально-
педагогическом  воспитании молодого поколения. Преобразования, происхо-
дящие в российском обществе, выдвигают высокие требования к уровню со-
циальной активности личности. Динамичность и изменчивость современного  
социума ставит задачу активного включения личности в преобразовательное 
взаимодействие со средой в ряд наиболее актуальных задач.  

Реформирование образовательной системы  направлено на формирова-
ние гуманной, творческой и социально активной личности с организаторски-
ми и  лидерскими способностями, направленными на преобразование обще-
ства. Модель формирования социальной активности молодежи представляет 
собой системное образование, определяющее последовательность и взаимо-
связь этапов, педагогических условий, форм и методов организации и резуль-
татов деятельности учащихся, направленных на формирование качеств соци-
альной активности: организованности, самостоятельности, инициативности и 
ответственности. 

Формирование социальной активности заключается и в поиске новых 
видов деятельности, технологий и педагогических условий приобщения уча-
щихся  к социально значимой деятельности. Для современной педагогиче-
ской науки проблема формирования социальной активности подрастающего 
поколения является особо значимой и неизменно находится в центре внима-
ния общества и государства. Именно социальная активность является одним 
из важнейших качеств личности, которое формируется в деятельности, отли-
чающейся общественно-значимыми мотивами и дающей общественно цен-
ный результат.  

В настоящее время проблема формирования социальной активности мо-
лодого поколения обусловлена потребностью общества в социально активной 
личности и недостаточной вовлеченностью молодежи в социально значимые 
виды деятельности. 

Сегодня модель  образования должна быть ориентирована на развитие 
самостоятельности, проблемного мышления, творческой активности в согла-
совании с потребностью общества и человека в развитии его интеллекта и 
личности, поэтому воспитательная система рассматривается как фактор лич-
ностного развития и обязательный компонент развития социальной активно-
сти учащихся. 

Одним  из актуальных направлений социально-педагогической работы 
сегодня является развитие социальной активности молодежи в процессе их 
обучения и воспитания. Активность личности большинством современных 
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ученых, занимающихся данной проблемой, рассматривается как  особый тип 
деятельности, характеризующийся целеустремленностью, мотивацией, созна-
тельностью, эмоциональностью и инициативностью. Активность является 
социально обусловленным качеством, которое формируется под воздействи-
ем социальных условий и существенно зависит от задатков, направленности 
и моральных устоев личности. Активность ребенка в процессе обучения и 
воспитания с одной стороны, является  предпосылкой его развития, с другой 
стороны, активность ребенка  выступает результатом его воспитания. 

В процессе обучения активность характеризует отношение учащегося к 
образовательной деятельности и является показателем его   собственного 
развития. Активность учащегося проявляется и в его психологическом 
настрое: сосредоточенности, внимании и  инициативе. Развитие активности в 
процессе обучения происходит постепенно, от репродуктивного подражания 
до собственного творчества.  

К.Д. Ушинский предостерегал педагогов от подавления активности уча-
щихся,  о необходимости  отличать упрямство от потребности в свободе дея-
тельности. В.В. Зеньковский впервые акцентировал внимание на формирова-
нии социальной активности у детей, развитии «вкуса»  общественной дея-
тельности, солидарности, способностью подыматься над личностными, эгои-
стичными  потребностями. Он считал, что развитие социальной активности 
происходит на основе психической склонности к активности в результате со-
циального взаимодействия. 

Поэтому мы рассматриваем социальную активность  как качество лично-
сти, проявляющееся в инициативной, направленной, социально значимой де-
ятельности и готовности действовать в интересах других людей. Сущность 
социальной активности заключается в творческом отношении к миру, высо-
кой уровне развития культуры, нравственности, знаний и мировоззрении.  

В современных условиях развития общества значительно возрастает 
роль и место личности, особенно роль и место лидера. Проблема лидерства 
как неотъемлемая часть жизни людей издавна интересовала представителей 
практически всех наук. Проявление лидерства происходит во всех сферах 
нашей жизни: мы постоянно находимся под влиянием собственно значимых  
ценностей, политических лидеров, пытаемся сами влиять на окружающих, 
проявляем инициативу. Накопленный представителями научных школ иссле-
довательский материал проблемы лидерства   сегодня не рассматривает дан-
ный аспект в контексте социально-педагогической проблемы формирования 
социальной активности учащихся. 

Лидер в переводе с  английского leader означает: ведущий, первый, или 
идущий впереди, и рассматривается как лицо, пользующееся признанным ав-
торитетом, обладающее влиянием и способностью управлять другими.  В 
процессе социально-педагогического воспитания     формируется граждан-
ская личность ребенка, обладающая   общественным сознанием, осознанны-
ми мотивами поведения, собственными личными качествами, гражданской 
позицией. 
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Поэтому в современных реалиях одной из актуальных  социально-
педагогических задач по воспитанию социально активной личности и  соци-
ального  лидерства молодежи является помощь в социально активном разви-
тии личности, ее лидерских качеств и способностей для самореализации в со-
ответствии с индивидуальными и социокультурными особенностями. 

Важнейшим условием успешного развития России на современном этапе 
является усиление социально-педагогического направления образовательной 
системы по воспитанию социально активной  гражданской личности, жиз-
ненные приоритеты которой основаны на нравственных убеждениях, мо-
ральных нормах и духовных ценностях. 

Воспитание и развитие социально-активной молодёжи  - сложный и про-
тиворечивый процесс, поэтому, важнейшей функцией  образовательных 
учреждений является  создание  условий для развития социальной активно-
сти личности, реализации ее возможностей и профессионального становле-
ния. 
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СТЕПЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ У 
СЕЛЬСКИХ ПОДРОСТКОВ. РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ 

Р.К. Юлтаева,  
аспирант Социального института МГПУ (Москва) 

 
Проведя несколько социологических опросов, нами был выявлен факт 

того, что волнующей общественность проблемой современности было и 
остается отсутствие ответственного поведения подрастающего поколения в 
обществе.  

Выявив актуальность проблемы социальной ответственности у подрост-
ков, мы поставили перед собой цель воспитания данного качества личности в 
условиях сельской местности. На контрольном этапе социально-
педагогического эксперимента нами была проведена экспресс-диагностика 
среди подростков сельской школы. Целью опроса являлось определение сте-
пени сформированности социальной ответственности у детей эксперимен-
тальной группы. Ответы на вопросы школьникам необходимо было внести в 
протокол в виде цифрового выражения (табл.1). 

Таблица 1  
Шкала составляющих социальной ответственности 

 
Качества ДЭ ДАЭ МС КО КОС РП ТО СИС СМС ЭКС ЭБ ЭО ВО 
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Ср. значе-
ние  27 19 26 29 16 23 14 26 26 

 
26 30 27 28 

В таблице 1 представлены результаты диагностики учеников, где были 
посчитаны средние значения баллов за ответы. Расшифровка составляющих 
качества социальной ответственности приведена ниже: ДЭ - динамическая 
эргичность; ДАЭ - динамическая аэргичность; МС - мотивация социоцентри-
ческая; КО - когнитивная осмысленность; КОС - когнитивная осведомлен-
ность; РП - результат предметный; ТО - трудности операциональные; СИС - 
стремления инструментально-стилевые; СМС - стремления содержательно-
смысловые; ЭКС - экстраполяция; ЭБ - эмпатия к близким; ЭО - эмпатия к 
окружающим; ВО - взятие ответственности на себя. 

На основе полученных данных была построена диаграмма 1, на которой 
отражены средние суммы баллов, набранные учащимися на опросе.  

Диаграмма 1. Компоненты социальной 
ответственности

0
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Среднее значение баллов

 
Нами была проанализирована социальная ответственность как системное 

качество личности, которое предполагает рассмотрение функционального 
единства его гармонических и агармонических составляющих. 

На диаграмме динамический компонент ответственности представлен в 
виде двух самостоятельных параметров. Один из них эргичность. В данном 
случае высокое значение 27 баллов характеризует субъекта как самостоя-
тельного человека, способного выполнять заданную работу без дополнитель-
ного контроля со стороны родителей и учителей, что неоднократно подтвер-
ждалось на практике. Также динамическая эргичность подразумевает тща-
тельное выполнение школьником трудных и ответственных заданий. 

Второй составляющей динамического компонента является аэргичность, 
другими словами противоположность эргичности. На диаграмме выделено 
низкое значение, что характеризует учащегося как активную личность при 
выполнении ответственного дела. 

Следующий компонент ответственности – мотивационный, который рас-
сматривался нами с позиции социоцентричности. Его высокое значение гово-
рит о социально значимой мотивации школьника, выраженное в выполнении 
ответственных дел из-за желания быть среди людей, в нашем случае одно-
классников, в коллективе, сельском обществе. У детей сельской школы пре-
обладает мотивация, связанная с чувством долга — перед родителями, стари-
ками, которая выражается в помощи по хозяйству, заботе о родных и одно-
сельчанах. По полученным данным опроса у школьников общественные ин-
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тересы преобладают над личными, что является важным условием в жизни в  
обществе. 

Когнитивный компонент ответственности рассматривался с позиции 
осмысленности и осведомленности. Значение 29 баллов говорит о схватыва-
нии подростком стержневой основы ответственности, ее сути, о глубоком и 
целостном представлении об исследуемом качестве. 

Не смотря на это, второй когнитивный компонент—осведомленность 
имеет всего лишь среднее значение 16, что говорит о том, что субъект опус-
кает частные, несущественные признаки ответственности. 

Результативный компонент ответственности рассматривался нами в 
предметной сфере. Предметность принимает довольно высокое значение, что 
показывает продуктивность, самоотверженность и добросовестность субъек-
та при выполнении коллективных дел, например при приготовлении к ответ-
ственному мероприятию со сверстниками или односельчанами. 

Низкое значение (14 баллов) компонента операциональные трудности, 
которые испытывает субъект при выполнении ответственных дел, говорит о 
процессе выполнения ответственных заданий. Такое значение показывает, 
что возможность наказания за невыполнение не является для субъекта суще-
ственными факторами, влияющими на его завершение. 

Стремление субъекта к реализации ответственности рассматривалось в 
двух аспектах: инструментально-стилевом и мотивационно-смысловом. 

Высокое значение инструментально-стилевого стремления говорит о 
том, что субъект стремится к выполнению ответственных дел. И такое же вы-
сокое значение мотивационно-смыслового - субъект стремится быть ответ-
ственным, чтобы не подвести других людей (родителей, братьев-сестер, од-
ноклассников). 

О прогностических возможностях субъекта мы судили по его способно-
сти к экстраполяции. Довольно высокое значение – 26 баллов – показывает 
то, что школьник тщательно просчитывает варианты возможных последствий 
от своих предстоящих действий и поступков. Такой социально значимый 
компонент ответственности, как эмпатия субъекта рассматривалась по отно-
шению к близким людям и к окружающим. 

Высокое значение эмпатии к близким людям выражается в сопережива-
нии и соучастии в решении проблем близких людей. Эмпатия к окружающим 
имеет такое же высокое значение, что говорит об эмоциональном сопережи-
вании подростка окружающим и оказании посильной помощи односельча-
нам. 

Завершающий цепочку составляющих социальной ответственности ком-
понент – взятие ответственности субъектом на себя. Его высокое значение 28 
определяется отказом от поиска оправдательных причин при невыполнении 
порученного, при вине со стороны самого субъекта в безответственном от-
ношении к работе. 

На основе приведенного выше анализа данных, полученных путем диа-
гностики, можно сделать вывод, что группа школьников наделена достаточно 
высокими показателями социальной ответственности, что субъект исследо-
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вания активен при выполнении порученного дела и не ищет оправданий для 
невыполнения этой работы. 

Добросовестность и самоотверженность в совместном деле ученического 
коллектива сближают детей, а сам коллектив мотивирует субъекта исследо-
вания быть ответственным, чтоб не подвести других. 

У сельских школьников, судя по результатам исследования, очень разви-
то чувство долга перед родственниками – родителями, стариками, братьями-
сестрами, а также общественные интересы всегда преобладают над их лич-
ными, что очень важно в жизни в коллективе на селе. 

По проведению экспресс-диагностики, нами был сделан вывод о том, что 
данная группа сельских подростков в полной мере обладает таким качеством 
личности, как социальная ответственность. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА  
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

   
Н.Ю. Крюкова,  

ст. преподаватель кафедры социальной педагогики МГПУ (Москва) 
 
Зависимое поведение личности представляет собой серьёзную социаль-

ную проблему, поскольку в выраженной форме может иметь такие негатив-
ные последствия, как утрату работоспособности, конфликты с окружающи-
ми, совершение преступлений. Кроме того, это наиболее распространённый 
вид девиации, так или иначе затрагивающий любую семью. 

В широком смысле под зависимостью понимают «стремление пола-
гаться на кого-то или что-то в целях получения удовлетворения или адап-
тации». Условно можно говорить о нормальной и чрезмерной зависимости. 
В некоторых случаях наблюдается нарушение нормальных отношений зави-
симости, склонность к чрезмерной зависимости, которая порождает про-
блемные симбиотические отношения, чрезмерную привязанность к чему-
либо, или зависимое поведение. 

Зависимое поведение, таким образом, оказывается тесно связанным как 
со злоупотреблением со стороны личности чем-то или кем-то, так и с нару-
шениями её потребностей. В специальной литературе употребляется ещё од-
но название рассматриваемой реальности – аддиктивное поведение. В пере-
воде с английского addiction – склонность, пагубная привычка. Зависимое 
(аддиктивное) поведение как вид девиантного поведения личности в свою 
очередь имеет множество подвидов, дифференцируемых преимущественно 



142 

по объекту аддикции. Теоретически (при определённых условиях) это могут 
быть любые объекты или формы активности – химическое вещество, деньги, 
работа, игры, физические упражнения или секс. 

В реальной жизни более распространены такие объекты зависимости, 
как: психоактивные вещества (легальные и нелегальные наркотики); алко-
голь (в большинстве классификаций относится к первой подгруппе); пища; 
игры; секс; религия и религиозные культы. В соответствии с перечисленны-
ми объектами выделяют следующие формы зависимого поведения: 

 Химическая зависимость (курение, токсикомания, наркозависимость, 
лекарственная зависимость, алкогольная зависимость). 

 Нарушение пищевого поведения (переедание, голодание, отказ от еды). 
 Гэмблинг – игровая зависимость (компьютерная зависимость, азарт-

ные игры). 
 Сексуальные аддикции (зоофилия, фетишизм, пигмалионизм, трансве-

стизм, эксбиционизм и др.). 
 Религиозное деструктивное поведение (религиозный фанатизм, вовле-

чение в секту). 
Итак, зависимое (аддиктивное) поведение – это одна из форм отклоня-

ющегося поведения личности, которая связана со злоупотреблением чем-то 
или кем-то в целях саморегуляции или адаптации. Степень тяжести аддик-
тивного поведения может быть различной – от практически нормального по-
ведения до тяжёлых форм биологической зависимости, сопровождающихся 
выраженной соматической психологической патологией. Выбор личностью 
конкретного объекта зависимости отчасти определяется его специфическим 
действием на организм человека. Как правило, люди отличаются по индиви-
дуальной предрасположенности к тем или иным аддикциям.  

Прежде всего, зависимое поведение личности проявляется в её устойчи-
вом стремлении к изменению психофизического состояния. Данное влечение 
переживается человеком как импульсивно-категоричное, непреодолимое, 
ненасыщаемое. Аддиктивное поведение появляется не вдруг, оно представ-
ляет собой непрерывный процесс формирования и развития зависимости.  

Характерной особенностью зависимого поведения является его циклич-
ность. Перечислим фазы одного цикла: наличие внутренней готовности к 
аддиктивному поведению; усиление желания и напряжения; ожидание и ак-
тивный поиск объекта аддикции; получение объекта и достижение специфи-
ческих переживаний; расслабление; фаза ремиссии (относительного покоя). 
Далее цикл повторяется с индивидуальной частотой и выраженностью. Пер-
востепенное значение имеет формирование аддиктивной установки – сово-
купности когнитивных, эмоциональных и поведенческих особенностей, вы-
зывающих аддиктивное отношение к жизни. 

Аддиктивная установка выражается в появлении сверхценного эмоцио-
нального отношения к объекту аддикции (например, в беспокойстве о том, 
чтобы был постоянный запас сигарет, наркотика). Мысли и разговоры об 
объекте начинают преобладать. Усиливается механизм рационализации – 
интеллектуального оправдания аддикции («все курят», «без алкоголя нельзя 
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снять стресс», «кто пьёт, того болезни не берут»). При этом формируется так 
называемое магическое мышление (в виде фантазий о собственном могуще-
стве или всемогуществе наркотика) и «мышление по желанию», вследствие 
чего снижается критичность к негативным последствиям аддиктивного по-
ведения и аддиктивному окружению («всё нормально», «я могу себя контро-
лировать», «все наркоманы – хорошие люди»). 

Параллельно развивается недоверие ко всем «другим», в том числе спе-
циалистам, пытающимся оказать аддикту медико-социальную помощь («они 
не могут понять меня, потому что сами не знают, что это такое»). Аддиктив-
ная установка неизбежно приводит к тому, что объект зависимости стано-
вится целью существования, а употребление – образом жизни. Жизненное 
пространство сужается до ситуации получения объекта. Всё остальное – 
прежние моральные ценности, интересы, отношения – перестают быть зна-
чимыми. Желание «слиться» с объектом настолько доминирует, что человек 
способен преодолеть любые преграды на пути к нему, проявляя незаурядную 
изобретательность и упорство. Неудивительно, что ложь зачастую становит-
ся неизменным спутником зависимого поведения. 

Одним из самых негативных проявлений аддиктивной установки явля-
ется отрицание болезни или её тяжести. Нежелание аддикта признавать свою 
зависимость («я – не алкоголик», «если захочу, брошу пить») осложняет его 
взаимоотношения с окружающими и существенно затрудняет оказание по-
мощи, а в ряде случаев делает зависимость непреодолимой. Субъективно ад-
диктивное поведение переживается как невозможность жить без объекта ад-
дикции, как непреодолимое влечение к нему. Современное состояние науки 
позволяет говорить о следующих условиях и причинах (факторах) аддиктив-
ного поведения. 

К внешним социальным факторам, способствующим формированию за-
висимого поведения, можно отнести технический прогресс в области пище-
вой промышленности, фармацевтической и др. индустрий, вырабатывающих 
на рынок всё новые и новые товары – потенциальные объекты зависимости. 
Кроме того, по мере урбанизации мы наблюдаем, как ослабевают межлич-
ностные связи между людьми. Стремясь к независимости, человек утрачива-
ет необходимые ему поддержку и ощущение безопасности. Вместо того что-
бы искать удовлетворение в человеческих взаимоотношениях, мы всё боль-
ше обращаемся к бездушным продуктам цивилизации. 

Для некоторых социальных групп зависимое поведение является прояв-
лением групповой динамики. Например, на фоне выраженной тенденции 
группирования подростков психоактивные вещества выступают в роли 
«пропуска» в подростковую субкультуру. Субкультура может выступать в 
разнообразных формах: подростковая группа, неформальное объединение, 
сексуальное меньшинство или просто мужская компания. Как правило, ве-
дущая роль в происхождении аддиктивного поведения приписывается семье, 
младенческой травме в первые два года жизни. Травма может быть связана с 
физической болезнью, с утратой матери или её неспособностью удовлетво-
рять потребности ребёнка, с несовместимостью темпераментов матери и ре-
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бёнка, чрезмерной врождённой возбудимостью малыша, наконец, с какими-
то действиями родителей. Серьёзной проблемой семей зависимых личностей 
могут быть эмоциональные расстройства у самих родителей, которые, как 
правило, сопровождаются неспособностью родителей выражать в словах 
свои чувства. Отсутствие границ между поколениями, чрезвычайная психо-
логическая зависимость членов семьи друг от друга – ещё один негативный 
фактор.  

Семья играет существенную роль не только в происхождении, но и в 
поддержании зависимого поведения. Родственники сами могут иметь раз-
личные психологические проблемы, в силу чего они нередко провоцируют 
«срыв» аддикта, хотя реально страдают от него. В случае длительного со-
хранения аддиктивного поведения у кого-либо из членов семьи, у родствен-
ников аддикта, в свою очередь, могут появляться серьёзные проблемы и раз-
виваться состояние со-зависимости. Имеются ввиду негативные изменения в 
личности и поведении родственников вследствие зависимого поведения ко-
го-либо из членов семьи. 

Очевидно, что не менее важную роль играют индивидуальные особен-
ности конкретной личности. Можно выделить следующие психологические 
особенности личности аддикта, которые являются мишенями для психокор-
рекционной работы: 

 в поведенческой сфере: эгоцентризм, избегание решений проблем, 
преимущественно однотипный способ реагирования на фрустрацию и труд-
ности, неуверенность в себе, высокий уровень притязаний, низкая самокри-
тичность; 

 в аффективной сфере: эмоциональная лабильность, низкая толерант-
ность, быстрое возникновение тревоги и депрессии, сниженная или неста-
бильная самооценка, появление социофобии, агрессивность; 

 искажение мотивационно-потребностной сферы: блокировка по-
требности в защищённости, самоутверждении, свободе, принадлежность к 
временной перспективе; 

 наличие когнитивных искажений, увеличивающих дисгармонию лич-
ности, «аффективная логика»: произвольное отражение – «Я – неудачник», 
«Я – супермен»; селективная выборка – «Меня никто не любит, потому что я 
плохо учусь»; сверхраспространённость – «Все наркоманы, так как прини-
мают лекарства»; абсолютное мышление – «Всё или ничего», «Мир чёрный 
или белый»; персонализация – «Эта реплика не случайна, она относится ко 
мне». 

Говоря о факторах зависимого поведения, следует ещё раз подчеркнуть, 
что в его основе лежат естественные потребности человека. Склонность к 
зависимости в целом является универсальной особенностью человека.  
Зависимое поведение личности регулируется различными социальными ин-
ститутами. Общественное воздействие может носить характер правовых 
санкций, медицинского вмешательства, педагогического влияния, социаль-
ной поддержки и психологической помощи. Психологическая помощь как 
один из уровней рассматриваемой системы играет в ней связующую роль и 
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отличается выраженной гуманистической направленностью. Этот факт по-
лучил отражение в таких принципах психологической работы, как конфи-
денциальность, добровольность и личная заинтересованность, принятие че-
ловеком ответственности за свою жизнь, взаимное доверие, поддержка, ува-
жение личности и индивидуальности. 

Психологическая помощь имеет два ведущих направления: психологи-
ческая превенция (предупреждение, психопрофилактика) и психологическая 
интервенция (преодоление, коррекция, реабилитация). Профилактика зави-
симого поведения предполагает систему общих и специальных мероприятий 
на различных уровнях: общегосударственном, правовом, общественном, 
экономическом, медико-санитарном, педагогическом, социально-психологи-
ческом. Условиями успешной профилактической работы считают её ком-
плексность, последовательность, дифференцированность, своевременность. 
Последнее условие особенно важно в работе с активно формирующейся 
личностью, например, с подростками. 

Существуют различные формы психопрофилактической работы.  
Первая – организация социальной среды. Воздействуя на социальные 

факторы, можно предотвратить нежелательное поведение личности. Воздей-
ствие может быть направлено на общество в целом, например, через созда-
ние негативного общественного мнения по отношению отклоняющемуся по-
ведению. Объектом работы также может быть семья, социальная группа 
(школа, класс) или конкретная личность. Профилактика зависимого поведе-
ния у подростков включает, прежде всего, социальную рекламу по формиро-
ванию установок на здоровый образ жизни и трезвость. Работа с молодёж-
ной субкультурой может быть организована в форме движения «Молодёжь 
против наркотиков» или одноименной акции с выступлением популярных 
рок-групп.  

Вторая – психопрофилактическая работа – информирование. Это 
наиболее привычное направление психопрофилактической работы в форме 
лекций, бесед, распространения специальной литературы или видео- и теле-
фильмов. Она заключается в попытке воздействовать на когнитивные про-
цессы личности с целью повышения её способности к принятию конструк-
тивных решений.  

Третья – активное социальное обучение социально-важным навыкам. 
Данная модель преимущественно реализуется в форме групповых тренингов. 
В настоящее время распространены следующие формы: 

 Тренинг устойчивости к негативному социальному влиянию (развива-
ет способность сказать «нет» в случае негативного давления сверстников). 

 Тренинг аффективно-ценностного обучения (формируются навыки 
принятия решения, повышается самооценка, стимулируются процессы само-
определения и развития позитивных ценностей). 

 Тренинг формирования жизненных навыков (формируются умения 
общаться, поддерживать дружеские связи и конструктивно разрешать кон-
фликты). 
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Четвёртая – организация деятельности, альтернативной зависимому 
поведению. Предполагается, что люди используют психоактивные вещества, 
улучшающие настроение, до тех пор, пока не получат взамен что-то лучшее. 
Альтернативными формами активности признаны: познание (путешествие), 
испытание себя (походы в горы, спорт с риском), значимое общение, лю-
бовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-
духовная, благотворительная). В семейном воспитании ведущими профилак-
тическими задачами выступают: воспитание устойчивых интересов, разви-
тие способности любить и быть любимым, формирование умения себя за-
нять и трудиться. Если к подростковому возрасту позитивные потребности 
не сформированы, личность оказывается уязвимой в отношении негативных 
потребностей и занятий. 

Пятая – организация здорового образа жизни. Она исходит из пред-
ставлений о личной ответственности за здоровье, гармонию с окружающим 
миром и своим организмом. Здоровый стиль жизни предполагает здоровое 
питание, регулярные физические нагрузки, соблюдение режима труда и от-
дыха, общение с природой, исключение излишеств. 

Шестая – активизация личностных ресурсов. Активные занятия под-
ростков спортом, их творческое самовыражение, участие в группах общения 
и личностного роста, арт-терапия – всё это активизирует личностные ресур-
сы, в свою очередь обеспечивающие активность личности, её здоровье и 
устойчивость к негативному внешнему воздействию. 
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Н. Макиавелли предложил навязывать принцип «разделяй и властвуй» 

для государства противника, чтобы оно само быстрее развалилось. По суще-
ству, он предложил скрывать сущность самоуправления к гармонии отноше-
ний или закон предустановленной гармонии, который не познаваем на прин-
ципе дуализма. Феномен самоуправления к гармонии математически начали 
описывать его соотечественники Лука Пачоли и Леонардо да Винчи в книге 
«Божественная пропорция» Венеция 1509 г. на принципах целостности, три-
единства во внутренней системе отсчета. Наука же после эпохи Ренессанса 
пошла по пути развития на основе принципа дуализма, где  математика по-
строена на натуральном ряде чисел и геометрии Евклида, а физика описыва-



147 

ет законы движения материальной точки во внешней системе отсчета и не 
содержит законов гармонии. 

И. Ньютон окончил Тринити Колледж и знал законы гармонии по тру-
дам Луки Пачоли и И. Кеплера. Он определил условия, при которых можно 
пренебречь триединством сил природы, «врожденной силой инерции» и, 
следовательно, законами гармонии, заменить тело материальной точкой и 
пользоваться бинарными физико-математическими моделями, которые опи-
сывают эволюцию замкнутых систем только к максимальному хаосу или са-
моразрушению организации природы во внешней системе отсчета. 

Традиционные динамические теории, основанные на идеализации Га-
лилей - Ньютона, не отличают живое тело от косного, не описывают законы 
самоуправления и противоречат опыту эволюции социальных систем 
/П.Сорокин/. Условия выживания и развития организации по законам гармо-
нии оказались за рамками дуалистического естествознания. Тем не менее, 
объективные законы гармонии скрыть невозможно, и они сами о себе дают 
все время знать. Их постоянно открывают исследователи заново.  

Организация общества состоит из активных и смертных динамических 
элементов (людей), которые выполняют функцию её самоуправления. Обще-
ство, как систему, можно характеризовать принципами целостности, три-
единства и гармонии. Важны попытки разработать математическую модель 
самоуправления, включающей в себя эти принципы. В связи, с чем вспом-
ним упрощения, принятые в классической физике, построенной на модели 
равновесия и движения материальной точки во внешней системе отсчета. 
Модель материальной точки идеализация Галилея-Ньютона предполагает 
возможность отделить тело от причины его движения, и, в конечном итоге, 
материю оторвать от её сущности быть только в различных формах движе-
ния.  Исследование границ применимости модели материальной точки пока-
зало, что она справедлива, когда феноменом взаимодействия Бытия и Небы-
тия /Платон/, самоуправлением (телеологией Аристотеля) и законом пред-
установленной гармонии /Г.Лейбниц/ можно пренебречь [3].   

Одной из альтернатив классической механике явилась тектология А.А. 
Богданова, как  наука о всеобщей организации различных систем. Особенно-
стью  тектологии является исследование организации любого объекта с точ-
ки зрения оптимального отношений целого и его частей. Оптимальное от-
ношение - золотое сечение, как количественная мера гармонии,  - известна 
давно. Однако принцип, при котором золотое сечение  плюс телеология при-
водят к развитию организации, не был сформулирован в ХХ веке. В резуль-
тате целостность научной картины мира оказалась разрушенной, а наука по-
делена на естественные и гуманитарные области знаний.  Проблемам их 
синтеза посвящена была конференции, где была представлена работа автора 
«Категория самодвижения в развитии общества»[1].  

Автор разработал трёхсущностную математическую модель для опи-
сания равновесия и эволюции организации, обладающей феноменом само-
управления. Самоуправление характеризуется моделью  взаимодействия Бы-
тия и Небытия в трёх пространствах событий, где части меньше целого, но 
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оптимально организованные части  по законам гармонии оказываются функ-
ционально  сложнее целого за счет участия во многих взаимодействиях меж-
ду собой и целым (синергийный эффект).  

Сущность самоуправления организации систем состоит в предельном 
случае  из трех различных частей.  Одна из них сводится к механизму обрат-
ной связи между взаимодействием Бытия и Небытия. Если организация си-
стемы оказалась, после возмущений, в состоянии гармонии  существующих 
отношений внутри себя, со своим окружением и с целым, то самоуправление  
поддерживает это состояние организация,  обеспечивая её выживание. Если 
самоуправление не может привести организацию к гармонии отношений, то 
оно уводит организацию в Небытие, оставляя после себя другие формы ор-
ганизации, которые оказались в гармонии. «Миром правит предустановлен-
ная гармония» как заметил еще Г. Лейбниц в 1695 г.  Другие части само-
управлении быть источником возмущения организации системы и быть до-
бытчиком новых форм энергии для совершения полезной работы основыва-
ются на гипотезе Н.А. Умова [2] о резонансных взаимодействиях структур 
тел.  Они в данной работе не рассматриваются.  

Гармония описывается трёхсущностной моделью равновесия противо-
положных процессов во внутренней системе отсчета. Всякое отклонение от 
гармонии порождает внутренние «силы» самодвижения, которые можно 
определять как свободную энергию образования организации системы в трёх 
классах переменных.  Эти «силы» могут приводить к нарушению исходной 
гармонии и приводят либо к развитию, либо к разрушению существующей 
организации при достижении нового состояния гармонии.  Биологические и 
социальные системы пошли по пути усложнения системы самоуправления, а 
косные системы – по пути их упрощения. Причиной отклонения от гармонии 
могут служить нелинейные резонансные взаимодействия структур, приво-
дящие к перераспределению  потоков свободной энергии в трёх простран-
ствах событий.  

Трёхсущностные акты становления организации  Бытия, как формиро-
вание и развитие цивилизованного общества,  не описываются бинарной ма-
тематикой и дуалистической физикой, поэтому их сущность подлежит глу-
бокому исследованию на основе нового способа описания систем .  

К феноменам организации социальных систем, не описываемых закона-
ми статистической физики  материальных точек,  можно отнести на основа-
нии исследования современной литературы и работ автора  следующие фе-
номены:  

 необратимое взаимодействие Бытия и Небытия;  
 иерархия взаимодействий внутри организации;   
 процессы интеграции и дифференциации; 
 процессы рассеяния и концентрации энергии;  
 свертывание и развертывание процессов; 
 существование  структурных изменений в стационарном состоянии;     
 деление на части системы и ее элементов; 
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 поглощение системами себе подобного; 
 феномен  самодвижения;  
 феномен самоуправления; 
 способность к самоорганизации или деградации;  
 адаптация к внешней среде; 
 активный поиск новых состояний и процессов;  
 самовоспроизведение себя и себе подобного;  
 самовоспитание; 
 построение вторичной среды обитания;   
 увеличение структурного многообразия в процессе развития; 
 информационно-резонансные взаимодействия; 
 эффекты синергетизма; 
 принцип эмерджентности;   
 внутренняя система отсчета для создания целей и движущих сил.   
Перечисленные феномены организации социальных систем указывают 

на целесообразность поиска математических закономерностей для повыше-
ния эффективности социального  самоуправления развитием общества.  

Общими  системным принципами являются:  закон сохранения энергии 
(инвариант природы), закон превращения энергии (симметрия преобразова-
ния) и взаимосвязь явлений между собой  (всё, что в не гармонии, уходит в 
Небытие).   
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РАЗДЕЛ VI. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА  
СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ 

 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ В ВУЗЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ 
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Современная педагогическая наука связывает развитие системы про-

фессионального образования специалистов социальной сферы с куль-
турологической парадигмой, направленной на становление и развитие «че-
ловека культуры» (М.М. Бахтин). Для социального педагога, работающего в 
системе «человек – человек», этическая культура является неотъемлемой и 
необходимой составляющей профессиональной культуры. Следовательно, 
одной из центральных проблем подготовки в вузе будущих социальных пе-
дагогов становится проблема формирования их профессионально-этической 
культуры, основанной на понимании ответственности за результаты своего 
труда, осмыслении своей миссии в жизни общества, переживании своего со-
циального и профессионального предназначения, овладении широким ком-
плексом общекультурных и профессиональных компетенций.  

Профессионально-этическая подготовка социально-педагогических 
кадров детерминирована сложностью и многообразием форм социокультур-
ного развития российского общества, спецификой профессиональной дея-
тельности в системе «человек – человек». На практике социальным педаго-
гам приходится сталкиваться с разнообразными этическими проблемами, 
дилеммами вследствие необходимости выполнения вариативных професси-
ональных обязательств. Контактируя с людьми различных возрастных, про-
фессиональных, социальных, национальных, конфессиональных групп,  со-
циальный педагог способствует формированию качественно новых гумани-
стических взаимоотношений, диалогического стиля общения, демократиче-
ской культуры взаимоотношений.  

В свете приоритетного развития социальной сферы российского обще-
ства к уровню профессиональной культуры социальных педагогов предъяв-
ляются высокие требования. На них возлагается миссия реализации соци-
альной политики государства, принципов гуманизации и гармонизации вза-
имодействия человека с социальной средой. Стратегическая цель професси-
ональной деятельности социально-педагогических кадров определяется как 
помощь человеку в преодолении различных форм отчуждения (социальных, 
психологических, трудовых, экономических, духовных и др.), в восстанов-
лении нарушенных связей в системе социальных коммуникаций. Все это 
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позволяет говорить о специфике этической составляющей профессиональ-
ной деятельности социального педагога, в которой решение профессиональ-
ных задач полностью реализуется через субъект-субъектное личностно-
деловое взаимодействие, и потому в ней предельно значимы вопросы этики 
взаимоотношений, общения, сотрудничества, диалога. Следовательно, воз-
растает уровень требований к профессионально-этической культуре специа-
листа как фактору, позволяющему социальному педагогу выйти на высокий 
уровень осуществления профессиональных функций и реализовать социаль-
ные ожидания общества.  

Анализ научной литературы показывает, что к настоящему времени, от-
сутствует общепринятое определение профессионально-этической культуры 
социального педагога. На основе анализа различных подходов к трактовке 
понятий «профессиональная культура специалиста» (И.А. Зимняя, А.К. 
Маркова и др.), «этическая культура специалиста социальной сферы» (Г.П. 
Медведева, Л.В. Топчий и др.), было сформулировано следующее определе-
ние: профессионально-этическая культура социального педагога – интегра-
тивно-функциональное личностное образование, реализующееся через мо-
дели нормативно-ролевого поведения, основанные на морально-
нравственном и деонтологическом императивах, способствующие эффек-
тивному взаимодействию в системах «специалист – клиент – близкие клиен-
та», «специалист – полифункциональная команда специалистов  – клиент», 
«специалист – коллеги – руководители» и обеспечивающие решение трудо-
вых задач.  Данная культура отражает системную целостность знаний, уме-
ний и навыков социального педагога в области профессиональных коммуни-
каций, позволяющих успешно решать трудовые задачи в ситуации личност-
но-деловых контактов в рамках нормативно-ролевых профессионально-
деонтологических моделей.  

Учитывая, что в трудах В.И. Байденко, Е.Ф. Зеера, И.А. Зимней профес-
сиональная культура специалиста трактуется как обобщенный показатель 
определенного уровня профессиональной компетентности, отражающего 
степень освоения ключевых компетенций, было необходимо выявить си-
стему компетенций, составляющих содержание профессионально-
этической культуры социального педагога. С этой целью проанализированы: 
квалификационные требования,  профессиограммы; специфика реализации 
профессионально-этических норм взаимодействия с различными категория-
ми клиентов и субъектов социально-педагогической работы в естественных 
условиях труда специалистов-практиков. На основе полученных данных бы-
ла разработана система профессионально-этических компетенций социаль-
ного  педагога, включающая следующие компетенции: нормативно-
правовые (знание и умение реализовывать на практике положения профес-
сионально-этического кодекса социальных работников и педагогов, нормы 
законодательных актов); аналитико-деонтологические (умения интерпрети-
ровать основные положения профессионально-этического кодекса в кон-
кретной ситуации, выявлять деонтологическую компоненту в конкретной 
профессиональной ситуации; умения разрешать этические дилеммы в соци-
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ально-педагогической работе; умения выявлять зоны ценностно-этических 
противоречий и конфликтов в социально-педагогической  работе); этно-
культурные (умения реализовывать этико-профессиональные нормы лич-
ностно-делового взаимодействия с представителями различных этнических 
групп; открытость специалиста к другим культурам, желание принимать её и 
изучать; умения выстраивать личностно-деловые коммуникации с учетом 
этнокультурных традиций, норм, специфических особенностей; владение 
различными видами этнопедагогических технологий); социально-конфессио-
нальные (умения реализовывать этико-профессиональные нормы взаимодей-
ствия с представителями различных религий, вероисповеданий; умения вы-
страивать личностно-деловые коммуникации с учетом религиозных и кон-
фессиональных особенностей различных слоёв населения); социально-
статусные (умения реализовывать этико-профессиональные нормы взаимо-
действия с представителями различных социальных групп, в том числе и 
маргинальных; умения устанавливать продуктивное взаимодействие с пред-
ставителями различных инстанций для решения проблем клиента и профес-
сиональных задач); ассертивные (навыки социальной перцепции в личност-
но-деловой коммуникации; умения предупреждать и разрешать конфликт-
ные ситуации; умения аргументировано излагать свою точку зрения, убеж-
дать, вести переговоры; стремление понять точку зрения другого человека; 
умении достичь рабочего компромисса; умение работать в команде с пред-
ставителями различных структурных подразделений социальных служб и 
других ведомств).  

Процесс формирования в вузе системы профессионально-этических 
компетенций базируется на следующих подходах: антропологическом (опора 
на социальный и первичный профессиональный опыт студентов; обучение 
на основе создания психологической комфортности и атмосферы сотрудни-
чества в диалоговом общении; учет психовозрастных, этнокультурных осо-
бенностей студенческой молодежи); личностно-деятельностном (обеспече-
ние субъектной позиции студента в образовательном процессе, создающем 
условия для самостоятельного определения и осознания мотивов, целей, вы-
бора средств и условий своей деятельности, рефлексии ее результатов;  пере-
вод учебных и профессиональных проблем в жизненно важные проблемы сту-
дентов; построение системы взаимоотношений преподавателя и студентов на 
основе открытости, доверия, диалога, создающих условия для самораскрытия 
и самореализации профессионально-личностного потенциала будущего специ-
алиста); компетентностном (профессионально-личностный рост будущего 
специалиста обеспечивается развитием системы профессионально-этических 
компетенций как необходимых составляющих его трудовой деятельности); 
этнопедагогическом (предполагает интериоризацию преподавателями и сту-
дентами системных знаний об этно- и социокультурных процессах в совре-
менном мире, субъект-субъектное взаимодействие и самоактуализацию лич-
ности в пространстве этнокультуры и межнациональной образовательной 
среды вуза);  контекстно-ситуационном (проектирование и реализация си-
стемы учебных профессионально-ориентированных ситуаций, отражающих 
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сущность и содержание этико-деонтологических основ профессиональной дея-
тельности социального педагога). 

Контекстно-ситуационный подход предполагает, что на протяжении 
всего периода обучения будущих специалистов психолого-педагогическим и 
специальным дисциплинам используются следующие типы проблемных си-
туаций: интеллектуальные ситуации, которые содержат сведения когнитив-
ного характера о будущей профессиональной деятельности и предполагают 
самоанализ своей профессиональной подготовленности к ней; эмоциональ-
но-личностные ситуации, способствующие формированию положительного 
отношения к будущей профессии; регулятивно-поведенческие ситуации, 
предусматривающие выбор модели поведения в конкретных деловых ситуа-
циях, способствующие повышению адаптивных возможностей студентов. 
Разновидностью данных ситуаций являлись «ситуации аргументированного 
убеждения», «ситуации принятия решения». 

 Процесс формирования профессионально-этической культуры соци-
ального педагога базируется на следующих принципах: принципе ситуа-
тивности (отбор ситуаций профессиональной деятельности социального 
педагога, в которых необходимо проявление различных профессионально-
этических компетенций специалиста и организация учебного процесса на 
основе их анализа); принципе индивидуализации процесса обучения (создает 
благоприятные условия для раскрытия и развития личностного и профессио-
нально-этического потенциала будущего специалиста); принципе развития 
поликультурного мировоззрения специалиста (способствует самоидентифика-
ции личности студентов и преподавателей, усвоению норм конструктивного 
неконфликтного сосуществовании с представителями других культур и этно-
сов в одном и том же пространственном окружении, формированию межкуль-
турной компетентности); принципе диалогового обучения (обеспечивает до-
стижение позитивной открытости, взаимного движения студентов и препода-
вателей навстречу друг другу, развитие лучших качеств личности,  веру в воз-
можность проявить себя в той или иной сфере жизнедеятельности вуза); прин-
ципе единства и преемственности нормативно-правовой, социологической, 
психолого-педагогической, специально-технологической  подготовки специа-
листа; принцип практической и профессионально-прикладной направленности 
этико-деонтологического образования будущего специалиста; принципе реги-
онализации (подготовка будущих социальных педагогов к профессиональ-
ной деятельности с учетом региональных особенностей). 

Формирование в вузе профессионально-этической культуры у будущих 
социальных педагогов проходит поэтапно. Ориентационно-пропедевтичес-
кий этап рассматривается как мотивационно-установочный, создающий ос-
нову для последующих. Будущий специалист в результате реализации меж-
дисциплинарного подхода получает информацию о сущности понятий 
«деонтология», «культура личностно-делового общения», «этика социально-
педагогической работы», «профессиональные коммуникации социального 
педагога», «профессиональная культура социального педагога», «професси-
онально-этическая культура». На основе интериоризации данных диагности-
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ческих методик (результаты специальных методик на выявление уровня раз-
вития коммуникативных умений, ценностных ориентаций, уровня этнотоле-
рантности и др.) студент познает индивидуальные особенности своего ком-
муникативного поведения, встает перед необходимостью совершенствова-
ния культуры профессионального общения. Таким образом, при успешной 
реализации пропедевтического этапа происходит осознание студентом себя 
как будущего профессионала, способного к осуществлению профессиональ-
но-коммуникативной деятельности, у будущего специалиста формируется 
устойчивая мотивация на развитие системы профессионально-этических 
компетенций.  

При реализации функционально-тренировочного этапа происходит раз-
витие профессионально-коммуникативных умений при взаимодействии с 
представителями различных категорий клиентов в периоды учебной практи-
ки и волонтерской деятельности, студент приобретает опыт проявления ос-
нов профессионально-этической культуры в ситуациях межнациональных, 
личностно-деловых коммуникаций. Второй этап предполагает самооценку 
будущим специалистом индивидуальных особенностей проявления профес-
сионально-этических компетенций, определение студентом возможных пу-
тей их самосовершенствования для успешной самореализации в профессио-
нальной деятельности. 

На интегративном этапе студент проявляет инициативу, самостоятель-
ность в самообразовательной деятельности в области этики и деонтологии 
социально-педагогической работы с целью использовать ее результаты при 
выполнении диплома; значительно активизируется деятельность научного 
студенческого общества по изучению проблем профессионально-этической 
культуры социального педагога. В результате данного этапа будущий специ-
алист выстраивает индивидуальную модель самосовершенствования данной 
культуры. 

В заключении констатируем, что профессионально-этическая культура 
социального  педагога представляет собой интегративный личностный ре-
сурс, объективно наблюдаемый и измеряемый, формируемый в период про-
фессиональной подготовки и развивающийся в профессиональной деятель-
ности. 
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Будущее современной цивилизации зависит не только от уровня техни-

ческого прогресса и экономического роста. Оно все больше определяется че-
ловеком, готовым решать главные социально-экономические проблемы на 
благо и во имя человека. Поэтому не случайно, что во второй половине XX 
века реформирование образовательной системы стало насущной проблемой в 
разных странах мира. По данным ЮНЕСКО, одной из причин этого явления 
стала переоценка ценностей мировой цивилизации, в процессе которой об-
щество подошло к осознанию необходимости воспитания человека культуры 
с планетарным мышлением, способного активно участвовать в социальном 
прогрессе, изменяя себя и окружающую действительность.  

Ведущим фактором в реализации этой глобальной задачи является си-
стема образования, главным действующим лицом в которой является учи-
тель, обладающий высоким уровнем профессионально-педагогической ком-
петентности. Педагогическое образование, таким образом, является фунда-
ментом системы образования в целом. Требования, предъявляемые обще-
ством к специалистам с высшим педагогическим образованием, с внедрением 
кредитной технологии обучения существенно повысились.  

Проблемами творческой деятельности занимались такие выдающиеся 
психологи, как СИ. Рубинштейн (1958), П.Я. Гальперин (1966), А.Н. Леонть-
ев (1977), Я.Л. Пономарев (1982), Л.С. Выготский (1991) и другие. Сферой 
интересов ученых-психологов стали конкретные формы проявления творче-
ства: интеллектуальное, мыслительное, научное, профессиональное, то есть в 
определенном виде деятельности. 

L. Thurstone (1966) замечает, что творчество стимулируется восприимчи-
востью к новым идеям, а не критическим отношением к ним, и что творче-
ские решения, по-видимому, чаще происходят в момент релаксации, рассеи-
вания внимания, а не в момент сосредоточения над решением проблемы. М. 
В. Прохорова, Е.В. Катрич, Д. Ю. Федоров (1993) отмечают, что творческий 
подход можно выработать, только приобщая человека к работе творческого 
характера, ставя его в ситуацию необходимости решения различных, посто-
янно усложняющихся творческих задач [1, с. 78]. 

Психологами и философами исследованы система педагогических цен-
ностей (В.И. Андреев, И.Б. Левицкая, Н.Д. Никандров, С.Л. Рубинштейн и 
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др.) и психологические аспекты деятельности учителя (Л.С. Выготский, И.А. 
Зимняя, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, А.Я. Пономарев, С.Л. Рубинштейн и 
др.).  

Выявлены исходные положения педагогического творчества (В.И. Ан-
дреев, В.И. Загвязинский, И.Б. Котова, Ю.М. Орлов, А.Я. Пономарев, Е.Н. 
Шиянов и др.); педагогического мастерства (СБ. Елканов, И.А. Зязюн, И.П. 
Ильин, Н.К. Сергеев и др.); педагогической культуры учителя (Е.В. Бонда-
ревская, М.Я. Виленский, И.Ф. Исаев, Т.Е. Исаева, В.В. Краевский, А.В. 
Мудрик и др.) и определена структура его профессионально-личностных ка-
честв (Ф.Н. Гоноболин, Е.П. Ильин, В.А. Кан-Калик, Н.В. Кузьмина, В.А. 
Сластенин, Л.Т. Ткач, А.И. Щербаков и др.). 

Отдельными аспектами педагогического творчества занимались казах-
станские ученные педагоги Н.И. Ильясов, Н.Д. Хмель, В.В. Шахгулари, В.И. 
Щербина, М.Х. Каламкалиев, З.А. Исаева, К.М. Мухамеджанов, Б.А. 
Жетписбаева, Л.Г. Дирксен.  

Целью исследования является определение наличия зависимости между 
творчеством и компетентностью преподавателя в условиях кредитной техно-
логии. Вводимая сегодня кредитная система обучения в своих основных по-
ложениях не противоречит традициям классического университета. Она тре-
бует кардинального изменения подходов к давно сложившимся представле-
ниям о составляющих учебного процесса в вузе. Особое звучание в условиях 
кредитной системы обучения приобретает известное убеждение о том, что 
первоочередная задача вуза - научить студента учиться и ориентироваться в 
многообразии научного материала. Усложнение этой задачи может быть свя-
зано с развитием информационных технологий, которые требуют от совре-
менных преподавателей и студентов вуза навыков по их использованию в 
учебном процессе [2, с. 24]. 

Педагогический профессионализм связан, прежде всего, с высоким 
уровнем самореализации индивидуальных особенностей личности и способ-
ностью к индивидуальному стилю деятельности. Этот стиль вырабатывается 
в процессе учебы в вузе и представляет собой систему индувидуально-
своеобразных приемов, обеспечивающих успешность в будущем. В вузов-
ской подготовке специалистов идея формирования профессиональной компе-
тенции будущего учителя должна стать основной. Пути формирования про-
фессионализма могут быть различными. Владение необходимой суммой 
профессиональных знаний, умений и навыков, определяющих сформирован-
ность его педагогической деятельности, педагогического общения и лично-
сти учителя как носителя определенных ценностей определяется как профес-
сионально-педагогическая компетентность - интегральная профессионально-
личностная характеристика педагога. Формирование педагогической компе-
тентности личности в вузе осуществляется по трем направлениям: базовая 
подготовка (профессиональные и психолого-педагогические знания); мето-
дологическая культура; педагогическое творчество и креативность.  

Технологическая культура учителя представляет собой индивидуально-
творческий стиль педагогической деятельности, раскрывающий индивиду-
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альное понимание смысла технологической деятельности как необходимой 
составляющей профессионализма. Технологическая подготовленность учите-
ля является важным звеном в понимании категории "педагогическая компе-
тентность", представляющей собой суть педагогической культуры, которая 
выполняет функции воспроизведения и сохранения педагогической реально-
сти. Технологическая культура будущего учителя, рассматриваемая сегодня 
как основополагающее звено успешности в будущей профессиональной дея-
тельности, представляет собой процесс творческой самореализации внутрен-
них сил студентов.  

Система высшего профессионального образования формирует будущего 
специалиста и готовит его к будущей профессиональной деятельности. 
Сложный набор качеств, которыми должен обладать современный специа-
лист, может выработать система, в которой будет использовано все положи-
тельное, что есть в традиционном обучении, и внедрены новые, рациональ-
ные подходы, компенсирующие недостатки существующей системы в их 
взаимном дополнении. Компоненты каждого из трех представленных выше 
блоков (базовой, методологической, творческой) подготовки представлены 
на рисунке [3, с. 9].  

 
Рис. 1. Компоненты профессионализма преподавателя, формируемые в  ВУЗе. 
 
Главной сегодняшней задачей в сфере высшего профессионального об-

разования является, «производство» компетентных людей - таких людей, ко-
торые были бы способны применять свои знания в изменяющихся условиях, 
и чья основная компетенция заключалась бы в умении включиться в посто-
янное самообучение на протяжении всей своей жизни.   

Сегодня в условиях кредитной системы качеству образования уделяют 
всё больше внимания ввиду реализации приоритетного национального про-
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екта «Образование». Компетентные преподаватели – одна из главных состав-
ляющих качественного образования. Известные методы оценивания компе-
тентности можно разделить на две группы: качественные и количественные. 

Качественные методы дают оценки, соответствующие определенному 
набору свойств и имеют вербальный характер. При всей своей простоте такие 
методы обладают рядом недостатков – субъективизмом, неконкретностью, 
невозможностью составления рейтинга объектов оценивания. Использование 
методов количественного оценивания позволяет преодолеть или нивелиро-
вать недостатки качественных методов. Применение компьютеров и других 
средств вычислительной техники позволяет оперативно производить расчеты 
и, в итоге, получать достаточно объективные оценки компетентности.  

Эти методы носят открытый характер, так как позволяют каждому само-
стоятельно посчитать по определенной методике «свои коэффициенты» или 
«баллы», выявить слабые места и выбрать направления повышения соб-
ственного профессионального уровня. Тем не менее, сложность формализа-
ции критериев, необходимых для реализации количественных методов оце-
нивания компетентности, а также трудности, возникающие при их свёртке, 
привели на сегодняшний день к превалированию качественных методик оце-
нивания компетентности преподавателей. 

Другая проблема существующих подходов к количественному оценива-
нию компетентности заключается в односторонности рассматриваемых кри-
териев. Зачастую авторы либо ограничиваются только формальными показа-
телями (стаж, степень, должность, публикации и др.), либо вообще их исклю-
чают. 

В сложившейся ситуации возникает вопрос: «Насколько уместно крити-
ковать существующие подходы и полученные в их рамках результаты за не-
полноту и неуниверсальность, если их авторы не ставили перед собой цель 
оценить профессиональную компетентность преподавателя?» [4, с. 56]. Для 
создания эффективной и конструктивной методики многокритериального 
оценивания профессиональной компетентности преподавателей необходимо: 

1.   Декомпозировать множество образовательных учреждений и/или кате-
горий преподавателей на классы, внутри которых деятельность преподавате-
лей может оцениваться по одной и той же методике; 

2.   Для каждого выделенного класса определить виды деятельности, а 
также профессиональные, личные и иные качества преподавателя, которые 
должны учитываться при оценивании профессиональной компетентности 
(т.е. сформировать множество параметров оценивания); 

3.   Сформулировать критерии, которыми должна характеризоваться 
«частная» компетентность по каждому параметру, и обосновать способ опре-
деления их значений (количественный или качественный); 

4.   Для каждого критерия предложить шкалу значений (лингвистическую, 
бинарную, цифровую – дискретную или непрерывную, конечную или беско-
нечную и т.п.) и способ проекции на нее фактических характеристик кон-
кретного преподавателя (документальное подтверждение, самооценка, экс-
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пертная оценка, расчетная формула и т.п.), а также предложить шкалу значе-
ний итоговой оценки профессиональной компетентности; 

5.   Предложить способ агрегирования (свертки, обобщения) значений 
всех учитываемых критериев для получения однозначной итоговой оценки 
профессиональной компетентности преподавателя. Реализация предложенно-
го подхода позволит повысить объективность оценивания профессиональной 
компетентности преподавателей и даст руководителям образовательных 
учреждений эффективный инструмент для управления качеством учебного 
процесса. 

В идеале учитель должен ясно понимать самоценность образования, 
быть «человеком в культуре», прекрасно знать собственный предмет, мето-
дику преподавания предмета, педагогику и психологию, использовать лич-
ностно-ориентированные педагогические методы и обладать мотивацией к 
дальнейшему росту и развитию своей личности. Будущий профессионал 
должен не только в совершенстве владеть предметом, но и видеть место каж-
дого участника в педагогическом процессе, уметь организовать деятельность 
учащихся, предвидеть ее результаты, корректировать возможные отклонения 
[5].  

Творческая направленность педагогической деятельности требует от бу-
дущего учителя:  

- научиться объективно, оценивать свои возможности как будущего пе-
дагога, знать свои слабые и сильные, значимые для данной профессии каче-
ства (особенности саморегуляции, самооценки, эмоциональные проявления, 
коммуникативные, дидактические способности и т.д.);  

- овладеть общей культурой интеллектуальной деятельности (мышления, 
памяти, восприятия, представления, внимания), культурой поведения, обще-
ния, в том числе - педагогического;  

- уметь ориентироваться в происходящих интеграционных процессах, 
тенденциях развития мирового образовательного пространства, суть которых 
заключается в том, что современное образование становится все более поли-
культурным, предполагающим широкую языковую подготовку учителя.  

Реализации кредитной системы в полном объеме в ВУЗе с учётом право-
вой неопределённости – задача сложная и трудоёмкая. С внедрением кредит-
ной системы обучения университетам предстоит кардинально пересмотреть 
механизмы кадрового отбора профессорско-преподавательского состава. За-
ложенные в основу новой системы принципы альтернативности учебных 
курсов и ведущих тьюторов должны способствовать формированию здоровой 
конкуренции между преподавателями кафедры, факультета, университета. 
Это повлечет за собой рост профессиональной мотивации преподавателей и 
повышение результативности их научно-педагогической деятельности.  

Подготовка компетентного педагога с высоким уровнем общей и про-
фессиональной культуры, фундаментальными знаниями в области методоло-
гии, педагогики, системным видением педагогических проблем в образова-
нии направлена на совершенствование и формирование у будущих учителей 
собственного стиля творческой педагогической деятельности.  Педагог ста-
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новится мастером своего дела, профессионалом по мере того, как он осваива-
ет и развивает педагогическую деятельность, овладевает педагогическим ка-
питалом, признавая педагогические ценности. Творческую личность характе-
ризуют такие черты, как готовность к риску, независимость суждений, им-
пульсивность, познавательная «дотошность», критичность суждений, само-
бытность, смелость воображения и мысли. Данные качества раскрывают осо-
бенности действительно свободной, самостоятельной и активной личности. 

Личностный смысл творческой деятельности требует от преподавателя 
достаточно высокой степени активности, способности управлять, регулиро-
вать свое поведение в соответствии с возникающими или специально постав-
ленными педагогическими задачами. Саморегуляция, как волевое проявление 
личности раскрывает природу и механизм таких профессиональных черт 
личности преподавателя, как инициативность, самостоятельность, ответ-
ственность [6, с. 84].  

Профессиональная подготовка педагога в Казахстане должна представ-
лять собой целенаправленное формирование профессионализма, готовности к 
творческой педагогической деятельности в течение всех лет обучения. Этот 
процесс в вузе должен рассматриваться как становление компетентной лич-
ности учителя, постепенно овладевающего всеми гранями профессии. Каж-
дый учебный год должен быть направлен на реализацию разных и при этом 
достаточно конкретных самостоятельных целей. Совокупность этих целей 
позволит придать целостный характер процессу подготовки учителя благода-
ря использованию возможностей каждого учебного предмета, а также ком-
плекса психолого-педагогических дисциплин в педагогизации всего образо-
вательного процесса. 
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Сегодня в рамках реформирования системы образования стоит вопрос 

о  формировании компетентностного подхода в образовании и воспитании, 
как в общеобразовательных школах, так и в образовательных учреждениях 
интернатного типа, где воспитываются и обучаются дети – сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей.  

Чтобы понять значимость формирования компетентностного подхода в 
образовании и воспитании, необходимо различать, что включают в себя сле-
дующие понятия: компетенция включает совокупность взаимосвязанных ка-
честв личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задавае-
мых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и необ-
ходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к 
ним; компетентность – владение, обладание человеком соответствующей 
компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету де-
ятельности. 

Перечень ключевых образовательных компетенций определяется на 
основе главных целей общего образования, структурного представления со-
циального опыта и опыта личности, а также основных видов деятельности 
воспитанника, позволяющих ему овладевать социальным опытом, получать 
навыки жизни и практической деятельности в современном обществе.  

Целью введения понятия образовательных компетенций в норматив-
ную и практическую составляющую образования является возможность ре-
шать типичную проблему, когда воспитанники могут хорошо овладеть набо-
ром теоретических знаний, но испытывают значительные трудности в дея-
тельности, требующей использования этих знаний для решения конкретных 
задач или проблемных ситуаций. Содержательная характеристика личност-
ного развития позволяет заключить, что воспитанники должны обладать ка-
чествами, способствующими выполнению ими в будущем многообразных 
видов социально-профессиональной деятельности. Именно эти качества 
обусловливают формирование компетентной личности в современном мире.  
  Основной задачей определения перечня образовательных компетент-
ностей воспитанников является регламентация комплексных процедур, в ко-
торых для каждого выделенного направления присутствует соответствую-
щая совокупность образовательных компонентов, имеющих личностно-
деятельностный характер. Проектируемое на данной основе образование 
сможет обеспечить не только разрозненное предметное, но и целостное ком-
петентностное образование. Образовательные компетенции воспитанника 
будут играть многофункциональную метапредметную роль, проявляющуюся 
не только в учреждениях интернатного типа, но и в кругу друзей, а так же, в 
будущих производственных отношениях. 
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  Перечисляя ключевые компетентности воспитанников нитернатных 
учреждений, можно выделить следующие:  
  Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции в сфере миро-
воззрения, связанные с ценностными ориентирами воспитанника, его спо-
собностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, 
осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысло-
вые установки для своих действий и поступков, принимать решения. Данные 
компетенции обеспечивают механизм самоопределения воспитанника в си-
туациях учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная обра-
зовательная траектория воспитанника и программа его жизнедеятельности в 
целом.  
  Общекультурные компетенции. Круг вопросов, по отношению к кото-
рым воспитанник должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и 
опытом деятельности, это – особенности национальной и общечеловеческой 
культуры, духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, 
отдельных народов, культурологические основы семейных, социальных, 
общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека, 
их влияние на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, 
например, владение эффективными способами организации свободного вре-
мени. Сюда же относится опыт освоения воспитанником научной картины 
мира, расширяющейся до культурологического и всечеловеческого понима-
ния мира.  

 Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетен-
ций воспитанника в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 
включающей элементы логической, методологической, общеучебной дея-
тельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Сюда вхо-
дят знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, 
рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отноше-
нию к изучаемым объектам воспитанник овладевает креативными навыками 
продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из реаль-
ности, владением приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристи-
ческими методами решения проблем. В рамках данных компетенций опре-
деляются требования соответствующей функциональной грамотности: уме-
ние отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, ис-
пользование вероятностных, статистических и иных методов познания.  

 Информационные компетенции. При помощи реальных объектов (те-
левизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и 
информационных технологий (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, 
Интернет), формируются умения самостоятельно искать, анализировать и 
отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, со-
хранять и передавать ее. Данные компетенции обеспечивают навыки дея-
тельности ученика по отношению к информации, содержащейся в учебных 
предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире.  

 Коммуникативные компетенции. Включают знание необходимых 
языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и 
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событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными 
ролями в коллективе. Воспитанник должен уметь представить себя, написать 
письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освое-
ния данных компетенций в учебном процессе фиксируется необходимое и 
достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов рабо-
ты с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучае-
мого предмета или образовательной области.  

Социально-трудовые компетенции означают владение знаниями и 
опытом в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение роли 
гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя), в социально-
трудовой сфере (права потребителя, покупателя, клиента, производителя), в 
сфере семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, в 
области профессионального самоопределения. Сюда входят, например, уме-
ния анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с 
личной и общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских 
взаимоотношений. Воспитанник овладевает минимально необходимыми для 
жизни в современном обществе навыками социальной активности и функци-
ональной грамотности.  

Компетенции личностного самосовершенствования направлены на 
освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазви-
тия, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в 
сфере данных компетенций выступает сам воспитанник. Он овладевает спо-
собами деятельности в собственных интересах и возможностях, что выра-
жаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых современ-
ному человеку личностных качеств, формировании психологической гра-
мотности, культуры мышления и поведения. К данным компетенциям отно-
сятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая гра-
мотность, внутренняя экологическая культура. Сюда же входит комплекс 
качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятельности личности.  

Для овладения в полном объёме вышеперечисленными компетенциями 
воспитанникам интернатных учреждений, необходима профессиональная 
компетентность и высокое педагогическое мастерство педагогических ра-
ботников. Педагогическое мастерство выражается в совершенном владении 
педагогом приёмами и методами, всем арсеналом педагогических умений и 
навыков, обеспечивающих практическое воплощение педагогического ис-
кусства в процессе формирования личности. 

Соотнося профессионализм с различными аспектами зрелости специа-
листа, выделяется четыре вида профессиональной компетентности: специ-
альную, социальную, личностную индивидуальную: специальная, или дея-
тельностная – владение деятельностью на высоком профессиональном 
уровне и включает не только наличие специальных знаний, но и умение 
применить их на практике; социальная – владение способами совместной 
профессиональной деятельности и сотрудничества, принятыми в профессио-
нальном сообществе приемами профессионального общения; личностная – 
владение способами самовыражения и саморазвития, средствами противо-
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стояния профессиональной деформации (сюда же относят способность спе-
циалиста планировать свою профессиональную деятельность, самостоятель-
но принимать решения, видеть проблему); индивидуальная – владение прие-
мами саморегуляции, готовность к профессиональному росту, неподвержен-
ность профессиональному старению, наличие устойчивой профессиональной 
мотивации. 

В качестве одной из важнейших составляющих профкомпетентности 
называет способность самостоятельно приобретать новые знания и умения, а 
также использовать их в практической деятельности. Считаем возможным 
использовать приведенные виды профкомпетентности к задачам оценки 
профессионализма педагога. 

Вызывает интерес иерархическая модель педагогической компетент-
ности, в которой каждый следующий блок опирается на предыдущий, созда-
вая "платформу для "вырастания"" следующих компонентов. Составляющие 
модель блоки представляют собой шесть видов педагогической компетент-
ности: знаниевую, деятельностную, коммуникативную, эмоциональную, 
личностную, творческую. Подчеркивается особая значимость принципа по-
следовательности, имеющего прямое отношение к формированию компе-
тентности педагога в процессе его обучения. Вырванный из контекста от-
дельный блок не обеспечит необходимой профессиональной компетентности 
педагога. С учетом анализа существующих исследований по вопросу про-
фессиональной компетентности уточним рассматриваемое понятие приме-
нительно к специалистам педагогического профиля. В соответствии со ска-
занным, профессиональная компетентность педагога представляет собой ка-
чественную характеристику личности специалиста, которая включает систе-
му научно-теоретических знаний, как в предметной области, так и в области 
педагогики и психологии. Профессиональная компетентность педагога – это 
многофакторное явление, включающее в себя систему теоретических знаний 
учителя и способов их применения в конкретных педагогических ситуациях, 
ценностные ориентации педагога, а также интегративные показатели его 
культуры (речь, стиль общения, отношение к себе и своей деятельности, к 
смежным областям знания и др.). 

Будем выделять следующие компоненты профессиональной компе-
тентности педагога: мотивационно-волевой, функциональный, коммуника-
тивный и рефлексивный. Мотивационно-волевой – включает в себя: мотивы, 
цели, потребности, ценностные установки, стимулирует творческое прояв-
ление личности в профессии; предполагает наличие интереса к профессио-
нальной деятельности; функциональный (от лат. functio - исполнение) – в 
общем случае проявляется в виде знаний о способах педагогической дея-
тельности, необходимых учителю для проектирования и реализации той или 
иной педагогической технологии; коммуникативный (от лат. communico - 
связываю, общаюсь) – умения ясно и четко излагать мысли, убеждать, аргу-
ментировать, строить доказательства, анализировать, высказывать суждения, 
передавать рациональную и эмоциональную информацию, устанавливать 
межличностные связи, согласовывать свои действия с действиями коллег, 
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выбирать оптимальный стиль общения в различных деловых ситуациях, ор-
ганизовывать и поддерживать диалог; рефлексивный (от позднелат. reflexio - 
обращение назад) – умение сознательно контролировать результаты своей 
деятельности и уровень собственного развития, личностных достижений; 
сформированность таких качеств и свойств, как креативность, инициатив-
ность, нацеленность на сотрудничество, сотворчество, склонность к самоан-
ализу. Рефлексивный компонент является регулятором личностных дости-
жений, поиска личностных смыслов в общении с людьми, самоуправления, а 
также побудителем самопознания, профессионального роста, совершенство-
вания мастерства, смыслотворческой деятельности и формирования индиви-
дуального стиля работы. 

Указанные характеристики профессиональной компетентности педагога 
нельзя рассматривать изолированно, поскольку они носят интегративный, 
целостный характер, являются продуктом профессиональной подготовки в 
целом. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО 

ПЕДАГОГА – ПУТЬ К УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ МАТЕРЕЙ 

 
Е. П. Жаркова,  

аспирант Социального института МГПУ (Москва) 
 
С наступлением периода общественной педагогики, а именно с середины  

XIX века, начинается обращение педагогов к проблеме социализации лично-
сти. Однако из высказываний Президента РАО Н.Д. Никандрова следует, что 
социализация существует с тех пор, как существует род человеческий. Кроме 
того, интересна его мысль о том, что «даже если человеку по необходимости 
или случайно приходится осуществлять воспитательное воздействие, может 
даже не задумываться о целях, содержании и средствах своей  воспитатель-
ной работы» [5]. 

Конечно, если уточнять, то следует сказать, что здесь речь идёт о педаго-
ге, социальном педагоге, зрелом и опытном. А в наше время с созданием до-
статочно большого  количества высших учебных заведений социального 
профиля, по окончании которых на работу приходят молодые социальные 
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педагоги, естественно пока ещё без опыта работы, да и с небогатым жизнен-
ным опытом . Следовательно необходимо предъявлять к подготовке в ВУЗах 
социальных педагогов достаточно высокие требования. 

Проблемами профессионального развития и профессиональной подго-
товки кадров в области социальной педагогики занимались В.Г. Бочарова, 
Б.З. Вульфов, Р.М. Куличенко, Л.В. Мардахаев, Т.И. Митичева, Л.Е. Никити-
на, В.А. Сластёнин, Р.В. Овчарова, П.А. Шептенко, мн. др.. 

Б.Д. Парыгин указывает на то, что социализация и социальная адаптация 
связаны между собой социальной жизнедеятельностью человека, благодаря 
им он развивает свою социальную сущность, овладевает жизненным опытом. 
Значит социальный педагог должен большое внимание в процессе социали-
зации личности уделять социальной среде, так как именно она является од-
ним из определяющих факторов социализации человека [6]. 

Останавливаясь на  учении о системе ценностей, присущих любой про-
фессии – аксеологии, следует обратиться к теории Л.В. Мардахаева об аксео-
логических основах социальной педагогики, а так же о понятии ценностей 
социальной педагогики: субъекта социально-педагогической деятельности 
(социального педагога); объекта социально-педагогической деятельности ( 
человека или группы); самой профессиональной деятельности социального 
педагога; социокультурной среды профессиональной деятельности социаль-
ного педагога; результата социально-педагогической деятельности. 

Таким образом, подчеркивая то, что социальная педагогика исследует 
явления и закономерности социального становления и развития человека в 
социокультурной среде, а так же целесообразно организованной социально-
педагогической деятельности, направленной на обеспечение социального 
становления и формирования личности человека, в соответствии с потребно-
стями его самореализации с учетом возраста и индивидуальных возможно-
стей, следует отметить ещё раз, что готовя социальных педагогов, необходи-
мо формировать их мировоззрение и профессиональную направленность [4]. 

Особенно нас интересуют проблемы готовности социальных педагогов к 
работе с дезадаптированными, девиантными подростками, которым посвя-
щены исследования А.Б. Белинской, Ю.Р. Мицкевич, В.А. Пятунина, М.Н. 
Полисадовой, Е.Н. Фаниной, др. 

Обращаясь к сущности понятия девиантного, то есть отклоняющегося от 
норм поведения, которое так часто свойственно подросткам, которых к этому 
поведению склоняют такие факторы, как окружающая социальная среда, де-
фицит родительской любви и воспитания, низкий уровень самооценки [8]. 

Так как речь в этой статье идёт о такой клиентальной группе, как несо-
вершеннолетние одинокие мамы, то к перечисленным выше подростковым 
проблемам прибавляются проблемы, связанные с беременностью и родами. 
Однако в своей родительской семье молодая мама чаще всего не может найти 
помощи и поддержки. Поэтому большой груз ответственности за успешную и 
эффективную работу по социализации данной категории семьи ложится на 
плечи социального педагога и других специалистов, работающих в центрах 
социальной помощи семье и детям. Социализация семьи несовершеннолет-
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ней матери проходит в рамках социально-педагогического сопровождения по 
программе, содержащей  диагностику, выявляющую особенности личности, 
проблемы и потребности несовершеннолетней матери в социальных услу-
гах.В программу входит составление индивидуального плана социального 
сопровождения и работы с семьёй. И само содержание работы по социализа-
ции личности (деятельность, общение, самовоспитание). 

Процесс социализации семьи несовершеннолетней матери по срокам 
длительности сугубо индивидуален и огромное значение в его осуществле-
нии играет использование социальным педагогом возможностей социокуль-
турной среды. Здесь уместным будет дать определение того, как в социаль-
ной педагогике формулируется понятие социокультурная среда. Это кон-
кретное непосредственно данное каждому человеку социальное простран-
ство, посредством которого он активно включается в культурные связи об-
щества [1]. 

А.В. Иванов подчеркивает, что именно в условиях социокультурной сре-
ды  протекает процесс формирования личности, её развитие и саморазвитие 
во взаимодействии с другими людьми, природными факторами. Воздействие 
социокультурной среды на социализацию личности  может нести в себе, как 
заряд положительного, так и отрицательного влияния на эту личность. Задача 
социального педагога вовремя оказаться рядом и скорректировать взаимоот-
ношения личности и  социума, максимально используя положительные фак-
торы влияния социокультурной среды на социализацию несовершеннолетней 
матери, тем самым помочь  ей выйти из трудной жизненной ситуации. 

Эта работа социального педагога может дать хорошие результаты преж-
де всего, если специалист высоко квалифицирован и обладает широким спек-
тром положительных духовно-нравственных качеств, помогающих ему по-
нять чувства и переживания своих подопечных. Социальный педагог должен 
быть в состоянии помочь молодой маме в ситуации её столкновения с враж-
дебными факторами социокультурной среды, когда у неё возникают соответ-
ствующие эмоции и настроения, приводящие к страхам, недоверию к людям, 
депрессивным состояниям, аддитивному поведению. 

Поэтому можно отметить то, что в настоящее время от высшей школы 
требуется разработка гуманистической модели обучения и воспитания буду-
щих социальных педагогов. Ведь социальный педагог должен реализовывать 
принципы гуманистического воспитания на практике. По Л.А. Леонтьеву это 
такие принципы, как развивающее воспитание; социальное творчество; кол-
лективность; активность; мотивированность; проблемность; целостность 
воспитательного процесса; единство образовательной среды; индивидуализа-
ция; опора на ведущую деятельность [3]. 

Здесь также уместным будет сослаться на исследование Е.М. Таболовой, 
которая даёт характеристику критериев становления личности социальных 
работников и педагогов. Это профессиональная продуктивность, профессио-
нальная идентичность, профессиональная зрелость. Кроме того она подчёр-
кивает, что эффективность социальной  работы определяется профессио-
нальной деятельностью, профессиональным общением и личностью профес-
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сионала. В этом перечне критериев становления личности профессиональных 
социальных работников и педагогов нас особенно интересует развитие у сту-
дентов таких личностных качеств, как ориентация на человека, как на выс-
шую ценность, умение эффективно взаимодействовать с другим человеком и 
позитивно общаться с ним, стремление к профессиональному самосовершен-
ствованию [7]. 

А.А. Квитковская, с позиции личностно – деятельностного подхода к 
профессиональному обучению, рассказывает о подготовке будущих социаль-
ных педагогов. Интересна модель подготовки специалиста, ориентированно-
го на работу с определённым контингентом. Особенно важна для работы на 
практике будущих социальных педагогов их подготовка в ВУЗах, благодаря 
таким формам деятельности в образовательном процессе, как социальные 
проекты, деловые игры, благотварительные акции, включения студентов в 
работу творческих мастерских и других форм учебной деятельности [2]. 

Конечно, такие формы деятельности в образовательном процессе оказы-
вают огромное влияние на общую подготовку социальных педагогов. Одна-
ко, встречаясь с выпускниками высших учебных заведений, по выходу их на 
работу, например, в центры социальной помощи семье и детям, заметны не-
которые пробелы в их подготовке к встрече с конкретными  людьми, под-
опечными, клиентами социальных учреждений, как правило людьми, нахо-
дящимися в трудной жизненной ситуации. Поэтому нам представляется не-
обходимым сделать акцент на проблему организации практики студентов. 

Задания для практикантов не должны быть формальными, а должны спо-
собствовать формированию у будущих социальных педагогов умения уста-
навливать контакт с клиентами, ориентировать их на работу с определенным 
достаточно специфическим контингентом. Так как на практике часто мы ви-
дим, что встреча молодых специалистов с представителями той или иной 
клиентальной группы приводит их буквально в состояние близкое к шоково-
му. Потому что, к сожалению, молодые специалисты  в общих чертах пред-
ставляют, что на работе они будут иметь дело с людьми, которые характери-
зуются формулировкой «находящиеся в трудной жизненной ситуации», а вот 
что стоит за этой формулировкой, представляют себе нечётко. А ведь это та-
кие социальные явления, как алкоголизм, наркомания, безработица, жестокое 
обращение с детьми и женщинами, несовершеннолетнее материнство и т.д и 
т.п. 

Так, например, несовершеннолетние матери, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, обращаясь в центры социальной помощи семье и детям 
за помощью по выходу из этой ситуации, надеются встретить здесь знающих, 
опытных специалистов. Однако недавние выпускники ВУЗов, социальные 
педагоги, обладая молодостью, живостью мышления, эмоциональной отзыв-
чивостью, так же могут стать для несовершеннолетних матерей хорошей 
поддержкой и оказать необходимую помощь по выведению их из трудной 
жизненной ситуации. 

И мы стараемся выстраивать работу по социализации несовершеннолет-
них матерей на основе партнёрских отношений. А молодым специалистам, в 
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контексте этой мысли, удаётся гораздо эффективнее на эмоциональном 
уровне контактировать с данной клиентальной группой. Кроме того установ-
ление первоначального контакта способствует в дальнейшем результативнее 
осуществлять работу по социально-педагогическому сопровождению несо-
вершеннолетних матерей, работу, помогающую их социализации, а именно 
процессу и результату включения молодых матерей в общество, благодаря 
усвоению и воспроизводству личностно – социального опыта, ценностных 
ориентаций, своего стиля жизни. 

Таким образом, все выше перечисленные области и направления дея-
тельности социального педагога на примере работы с семьями несовершен-
нолетних матерей говорят о необходимости дальнейшего повышения требо-
ваний к подготовке в ВУЗах будущих социальных педагогов, как в теорети-
ческом, так и практическом плане. 
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РАЗДЕЛ VII. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В УСЛОВИЯХ ВОЗРОЖДАЮЩЕЙСЯ РОССИИ 

 
ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ СЕМЕЙ,  

ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 
Ю.А.Блинков,  

д.м.н., профессор, зав. каф. социальной работы КГМУ (Курск) 
О.С. Брынцева, 

ассистент каф. социальной работы КГМУ (г. Курск) 
   
В современных условиях проблемы семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, приобретают все большую остроту и актуальность, так 
как их число с каждым годом не уменьшается, а непрерывно растет. Это свя-
зано с проблемами экономического, демографического, социально-
политического характера.  

В деятельности социального педагога применяются технологии обес-
печения социального благополучия, качества жизни, здоровья семьи, кото-
рые включают три уровня: профилактический, диагностический и реабили-
тационный.  

Профилактический уровень. Профилактика – это комплекс превентив-
ных мер, проводимых путем организации общедоступной психологической 
и социально-педагогической поддержки семьи, оказавшейся в трудной жиз-
ненной ситуации. На данном уровне деятельность социального педагога 
строится на принципе предоставления достоверной информации.  

Один из путей к улучшению состояния - разработка таких специаль-
ных программ педагогического образования и просвещения родителей, ко-
торые способствовали бы полноценному функционированию семьи и 
предотвращению проблем во взаимоотношениях детей и родителей. Напри-
мер, при работе с семьей, в которой при воспитании ребенка прибегают к 
насилию, необходимо объяснить членам семьи пагубные последствия физи-
ческих наказаний детей и разъяснить гуманистические методы воспитания.  

В программе налаживания гуманных взаимоотношений детей и взрос-
лых обязательным условием является добровольное сотрудничество родите-
лей и специалистов. Программа работы с родителями подбирается в зависи-
мости от тех факторов, которые могут вызвать их жестокое обращение с ре-
бенком. Например, жестокое обращение с малолетними детьми часто прово-
цируется одиночеством и усталостью матери, которая весь день находится 
одна, в напряжении, без всякой поддержки.  

Педагогическое просвещение родителей может осуществляться также 
через создание групп поддержки и организацию взаимодействия родителей. 
При территориальных службах семьи и детства могут быть созданы курсы по 
проблемам воспитания детей, педагогическому просвещению родителей и 
организации для них краткого отдыха. Для детей на это время создаются 
комфортные условия пребывания. После проведенного курса родителей 
можно побудить к свободному обмену мнениями по поводу проблем, вызы-
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вающих у них беспокойство. При составлении программы педагогического 
образования родителей необходимо учитывать, что большинство из них не 
имеют специального педагогического образования. Кроме того, программа 
должна быть построена таким образом, чтобы полученные знания могли 
быть использованы на практике.  

Таким образом, данная программа должна быть направлена на: 
 творческое усвоение педагогических знаний, с тем чтобы они стали 

руководством к действию и способствовали повышению эффективности 
воспитания детей; 

 формирование способности осмыслить семейную действительность, 
умения принимать наиболее эффективные решения в соответствии с педаго-
гическими закономерностями, принципами воспитания; 

 взаимное обогащение опытом детско-родительских взаимоотноше-
ний. 

Диагностический уровень. Здесь возможны два варианта деятельности 
социального педагога: 

 при добровольном обращении клиентов – оценка ситуации и в случае 
необходимости организация консультации психолога; 

 при недобровольном обращении – сбор достоверной информации о 
семье, организация встречи с ней, обеспечение обратной связи. 

Обязательными этапами диагностики являются сбор информации, ана-
лиз информации и постановка социального диагноза. 

Диагностика – длительный этап, требующий неоднократных встреч с 
семьей, а также с другими людьми. Диагностика служит отправной точкой 
дальнейшего взаимодействия с семьей.  

Широко используются в диагностике:  
а) шкальные методики. Для определения результата совместной работы 

семье предлагается шкала, на которой он должен отметить состояние своей 
проблемы до и после визита к социальному педагогу. Этот показатель мож-
но сравнивать только с показателями этой же семьи в другой момент време-
ни. Методика позволяет переводить качественные характеристики в количе-
ственные и может широко использоваться социальными педагогами, так как 
это один из немногих простых в применении и устраивающих семью спосо-
бов определения эффективности работы;  

б) карточные методики – набор карт с определенным смысловым со-
держанием (любовь, ненависть, развод, тоска). Семье дается задание распо-
ложить карточки по времени – настоящее, прошлое и будущее. Карточные 
методики позволяют составить общее представление об эмоциональном со-
стоянии семьи, ее жизненной ситуации, облегчает работу с людьми, имею-
щими затруднения в общении (мигранты, замкнутые), оказывает успокаива-
ющее действие;  

в) проективные методики – разновидность тестов, нацеленных на опре-
деление неосознаваемых клиентом состояний (бессознательное влечение, 
скрытая агрессия, переживание);  
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г) ассоциативные проективные методики, построенные на словесных 
ассоциациях, системе незаконченных предложений;  

д) экспрессивные методики (основаны на рисовании: рисунок семьи, 
рисунок себя в виде растения, животного). Они позволяют сравнивать ре-
зультаты работы с клиентом;  

е) анализ документации. Контент-анализ (выборочный, содержатель-
ный). Изучение документов – важная часть работы социального педагога, 
который является составителем многих документов, необходимых для даль-
нейшей работы с семьей, в помощь другим специалистам, правоохранитель-
ным органам, для отчетности, для защиты своих интересов;  

ж) метод социальных биографий – сбор информации об истории жизни 
человека и его семьи. Исследуются личные беседы, опросы родственников, 
переписка, семейные альбомы, прием генограммы семьи. Этот метод ис-
пользуется в работе с теми клиентами, проблемы которых берут начало в 
семье, традициях.  

В ситуациях, когда различные недостатки в семье тщательно скрывают-
ся, может помочь опрос соседей, школьных учителей, разговор с самим ре-
бенком.  

Реабилитационный уровень. Этот уровень является важнейшим в си-
стеме работы с семьей, так как проводится на всех этапах общения. Реабили-
тация — это система мероприятий, имеющих целью быстрейшее и наиболее 
полное восстановление полноценного функционирования различных катего-
рий населения.  

Реабилитационный уровень состоит из трех подуровней – индивиду-
ального, группового и общинного.  

На индивидуальном уровне реабилитационной работы с родителями 
или с ребенком используются несколько технологий:  

Консультирование – процесс взаимодействия между двумя или не-
сколькими людьми, в ходе которого определенные знания консультанта ис-
пользуются для оказания помощи консультируемому.  

Методы, приемы консультирования: беседа; включенное наблюдение; 
убеждение; одобрение или осуждение – находить компромисс, осуждать 
действия, выяснять причины, стараться не осуждать; прием активного слу-
шания; прием перефразирования, проверка правильности высказываний дру-
гого человека при помощи повторения его идей другими словами; использо-
вание ключевых фраз клиента с целью перейти на язык клиента; прием кон-
фронтации. Конфронтация заключается в том, чтобы показать клиенту про-
тиворечие в его суждениях, другие точки зрения; прием Я-послания. Это вы-
сказывание социального педагога о собственном эмоциональном пережива-
нии, дискомфорте, который вызван действиями или позицией клиента; метод 
легенд – способ помочь клиенту через рассказ о другом человеке, который 
нашел выход из подобной ситуации. 

Телефонное консультирование. Особенность этой технологии состоит 
в том, что общение происходит через посредника – телефонный аппарат, от-
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сутствует визуальный контакт, нельзя использовать невербальные средства 
общения.  

Метод "письмо-обращение". Средство общения через лист бумаги, с 
отсроченной обратной связью или без нее. Цели письма-обращения: сооб-
щить информацию или затребовать ее, ходатайство (удовлетворение каких-
либо потребностей клиента); защита прав клиента. 

Социальный патронаж. Патронаж – одна из универсальных форм ра-
боты с клиентом, представляющая собой оказание различной помощи на до-
му. В ходе патронажа можно осуществлять разные виды помощи – матери-
альную, психологическую, образовательную и др.  

Патронажи могут быть единичными или регулярными, в зависимости 
от типа клиента и поставленных задач, от содержания патронажной помощи.  

Групповой уровень реабилитационной работы. Группа – это объеди-
нение людей, связанных общими интересами, деятельностью, местом жи-
тельства и др. Количество участников группы зависит от объединяющего 
людей признака. В данном случае в качестве группы может выступать семья, 
оказавшаяся в трудной жизненной ситуации. 

Методами групповой реабилитации являются беседа, лекция, диспут, 
дискуссия и собрание. Значение этих форм работы в том, что они помогают 
выявлять проблемы, способствуют их решению, развивают коммуникатив-
ные навыки клиента.  

Для работы с группой необходим организатор, имеющий коммуника-
тивные навыки и владеющий информацией. 

Одной из эффективных технологий групповой работы является тре-
нинг. В ходе тренинговых занятий используются многие приемы индивиду-
альной и групповой форм работы: мини-лекция, диспут, беседа, используют-
ся видеоматериалы, приемы игротерапии, арт-терапии, мозгового штурма и 
т.д.  

Тренинг требует от ведущего тщательной предварительной подготов-
ки: выработки плана, программы, создания тренинговой группы из 8-10 че-
ловек, решения организационных вопросов, подготовки помещения, опреде-
ления общей стратегии действия. Выбор стратегии определяется задачами 
тренинга, уровнем сплоченности в группе, подготовки ведущего. У группо-
вых тренингов есть экономическое преимущество. Однако тренинги не по-
лучили пока широкого распространения, главным образом вследствие отсут-
ствия профессиональных кадров, владеющих этой формой работы.  

Общинный уровень реабилитационной работы. Цель общинной рабо-
ты – анимация, оживление жизненного пространства людей. Общинная ра-
бота активизирует усилия людей по решению своих общих проблем, позво-
ляет улучшить условия жизни, выявить конструктивных лидеров и устра-
нить деструктивных.  

Методы общинной работы – лекции, дискуссии, беседы, организация 
массовых акций (субботники, праздники). Цели – воспитательные, пропа-
гандистские, рекреационные и т.д. Для проведения акций нужна предвари-
тельная подготовка: содержательная, материальная, организационная. Обя-
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зательно привлечение волонтеров (студенты, пенсионеры, домохозяйки). По 
отношению к волонтерам проведение акции является формой организации 
их досуга, позволяющей решать воспитательные, поведенческие, личност-
ные проблемы.  

Одна из базовых технологий социальной педагогики – это связь с об-
щественностью, которая предполагает: выявление потребностей населения, 
привлечение общественного внимания к социальным проблемам, стимули-
рование общественной благотворительности, реклама благотворительной 
деятельности некоторых организаций, пропагандирование ценностей (эколо-
гических, художественных, моральных).  

Основной инструмент связи с общественностью – средства массовой 
информации (кабельное телевидение, листовки, объявления, приглашения, 
анкетирование, уличное или телефонное интервьюирование). Для работы с 
общественностью специалист должен иметь организаторско-
демонстративные способности, уметь зажечь массу, быть искренним, и глав-
ное — тщательно продумывать свои выступления. Локализация обществен-
ной работы обычно происходит в микрорайоне, в дворовом клубе. Возможно 
привлечение общественности, волонтерского движения к решению не толь-
ко хозяйственных и экономических, но и воспитательных, развивающих, со-
циокультурных задач в рамках помощи семье. Такая помощь может понадо-
биться для воздействия на трудные семьи, где, как достоверно известно, 
плохо обращаются с детьми. В таких случаях привлечение общественного 
мнения, осуждение и контроль со стороны соседей становятся необходимы, 
особенно если ресурс самих родителей оказывается недостаточным для ре-
шения проблем и удовлетворения потребностей детей. 

Таким образом, задачей социального педагога на всех уровнях – со-
здать в семье ощущение безопасности, он должен быть твердо убежден в 
правильности своих действий, быть способным четко изложить свои цели 
клиентам, с которыми собирается работать.  

Оказывая помощь другим людям, он должен отличаться от других 
профессионалов не только специальными знаниями, но и особым отношени-
ем к своим клиентам. С одной стороны, он должен признавать и уважать их 
права как личностей, а с другой – учитывать неповторимость внутреннего 
мира каждого человека, что не терпит общего подхода. Для установления 
контакта социальный педагог должен научиться смотреть на мир глазами 
своего клиента – с позиции клиентоцентризма.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИОЗАЩИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
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О.А. Алексеева, 

 директор Центра социальной помощи  
семье и детям «Берегиня» (Москва) 

 
Для обеспечения успешной адаптации ребёнка в замещающей семье, а 

также социализации и защиты его прав и интересов очень важно не только 
осуществление контроля, но и постоянная поддержка и помощь семье, при-
нявшей ребенка на воспитание. 

Надо полагать, что контроль органов опеки и попечительства за услови-
ями жизни воспитанников в замещающей семье должен основываться преж-
де всего на доверии и преследовать главную цель - оказание помощи в вос-
питании, развитии, оздоровлении воспитанника. С данной функцией органам 
опеки и попечительства справиться сложно в силу того, что в их функции 
входит, прежде всего, контроль, а не психологическое обследование канди-
датов, психолого-педагогическая помощь семье. 

С этой целью при органах опеки и попечительства, социозащитных 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
должны быть созданы Службы сопровождения семьи, основная задача кото-
рых – отбор, обследование, обучение кандидатов-воспитателей, приемных 
родителей, опекунов и их дальнейшее профессиональное сопровождение, 
после приема ребенка в семью [1]. В состав службы могут входить: психоло-
ги, социальные педагоги, специалисты по социальной работе, врач-педиатр, 
юрист. 

Данная служба может создаваться как при учреждениях, так и как само-
стоятельное подразделение органа местного самоуправления или как муни-
ципальная служба, осуществляющая работу по следующим направлениям: 
поиск, отбор, подготовка усыновителей, опекунов, попечителей, приемных 
родителей, патронатных воспитателей и воспитателей семейных воспита-
тельных групп; подготовка заключения для органов опеки и попечительства 
специалистов социозащитных учреждений о возможности и готовности ли-
ца, желающего взять ребенка на воспитание, выполнять данную роль [5]. 

В учреждениях могут быть образованы приемное отделение, группа 
длительного пребывания, социальная гостиница, семейная воспитательная 
группа, отделения диагностики и социальной реабилитации, а также иные 
подразделения, необходимые для реализации основных задач [4]. 

Органами опеки и попечительства делегируются следующие функции 
службе сопровождения семьи: поиск кандидатов на любую из форм семей-
ного жизнеустройства; поиск родственников детей-сирот и детей, лишенных 
родительского попечения; обучение кандидатов; подготовка заключения о 
возможности передачи ребенка в семью кандидатов; обследование социаль-
ного окружения семьи; сопровождение замещающей семьи (усыновителей, 
опекунской, приемной семьи); подготовка и консультирование специалистов 
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служб сопровождения социозащитных учреждений. При разработке про-
грамм сопровождения приемной семьи особое внимание специалисты служ-
бы сопровождения семьи обращают на  следующие факторы: участие при-
емных родителей в ее разработке; осознание каждым из субъектов сопро-
вождения своей миссии в процессе динамического развития системы «заме-
щающая семья - приемный ребенок» и системы «субъекты сопровождения 
замещающей семьи - приемная семья»; психологическая поддержка прием-
ных родителей (сомневающихся в правильности своего решения, опасаю-
щихся из-за отсутствия опыта); характер изменений в семейной системе в 
процессе адаптации и социализации приемного ребенка; возможность 
усложнения ситуации из-за неполной передачи информации, ее достоверно-
сти; возможная нехватка времени для отдыха и релаксации;  прогноз отно-
шений между приемными и биологическими родителями. 

Службы сопровождения семьи при Центрах социальной помощи семье 
и детям. Задачи службы сопровождения: паспортизация семей; выявление, 
учет проблемных, кризисных семей, своевременная адресная помощь этим 
семьям, направленная на профилактику отказа от ребенка (социальный па-
тронаж); оказание семьям социальных, педагогических, психологических 
услуг (наиболее целесообразно открытие отделений дневного пребывания с 
обязательным возвратом детей ежедневно (еженедельно) в родные семьи, в 
центрах – оказание помощи детям психологической, медицинской, педаго-
гической (классы выравнивания), организация питания, оздоровления с па-
раллельной реабилитацией семьи (через договор о социальном патронаже); 
сбор информации о семейном неблагополучии и направление информации в 
социально-реабилитационные центры. 

Службы сопровождения семьи при социально-реабилитационных цен-
трах. Задачи службы заключаются в следующем: работа по восстановлению 
детско-родительских отношений, стабилизации обстановки в семье, созда-
ние безопасных, необходимых для развития, воспитания ребенка условий 
(через договор о социальном патронаже); открытие отделений семейных 
воспитательных групп для детей, находящихся в социально опасном поло-
жении, жертв насилия, социально-дезадаптированных детей для защиты их 
интересов; привития навыков социально - нормативного поведения, соци-
альных ролей, социальной, педагогической, психологической реабилитации 
в условиях замещающей семьи на период реабилитации кровной семьи (ре-
бенок возвращается в кровную семью при условии создания  в ней условий, 
необходимых для полноценного развития и воспитания ребенка); социаль-
ный патронаж семей группы риска; сопровождение семейных воспитатель-
ных групп; 

Службы сопровождения семьи при Детских дома и интернатных 
учреждениях. Задачи службы сопровождения семьи: обследование, обучение 
и сопровождение патронатных семей; защита прав и интересов детей-сирот в 
различных инстанциях, органах власти, ведомствах по предоставлению 
льгот, жилья и т.д.; организация мероприятий по интеграции детей-сирот в 
общество; организация семейных центров для проживания и адаптации к 
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условиям самостоятельной жизни выпускников детского дома; сохранение и 
восстановление социальных связей ребенка-сироты. 

Служба сопровождения семьи при КЦСО. Задачи: постинтернатное со-
провождение выпускников государственных учреждений для детей, остав-
шихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет; сопровождение 
семей с детьми-инвалидами. 

Каким же образом осуществляется сопровождение замещающей семьи? 
За каждой семьей закрепляется один специалист-куратор (специалист по 

социальной работе, социальный педагог), который полностью отвечает за 
семью и ребенка, привлекает, при необходимости, других специалистов: 
психолога, педиатра, юриста и др.  

Специалист службы посещает замещающую семью еженедельно в пер-
вый месяц нахождения ребенка в семье с целью оказания помощи в адапта-
ции ребенка и семьи к новым условиям жизни, не реже 2 раз в месяц в пери-
од адаптации (2 до 9 месяцев) и не реже одного раза в месяц впоследствии.  

Исходя из опыта, бывают и внештатные ситуации, когда специалисты 
выезжают по вызову воспитателей в экстренных случаях. Во время посеще-
ний социальный педагог беседует с членами семьи,  проводит занятия с 
детьми. На каждый визит, как правило, отводится до 2 часов. 

Основной показатель эффективности воспитания в замещающей семье: 
комфортность семьи в целом. Педагогическая помощь заключается в обуче-
нии приемных родителей методам формирования у ребенка познавательных 
навыков, развитию памяти, мышления. 

Психолог должен помогать в адаптации и ребенка, и семьи к новой си-
туации, разбирать возникающие трудности. Объяснять причину их возник-
новения и пути разрешения, разрабатывать совместно с родителями алго-
ритмы действий по преодолению вредных привычек, сложного поведения и 
т.д. 

Медицинское консультирование состоит в предоставлении замещающей 
семье полной информации о состоянии здоровья ребенка, правилах ухода, 
кормления (как правило, дети, недавно изъятые из неблагополучных семей, 
постоянно просят кушать), лечения и закаливания детей. Врачи также ин-
формируют родителей о наследственных заболеваниях и генетических осо-
бенностях ребенка. 

Таким образом, осуществляется комплексный подход к решению про-
блем, возникающих в замещающих семьях. Не вызывает сомнений, что раз-
витию служб сопровождения  замещающей семьи на данном этапе должны 
содействовать все государственные органы, ведомства и службы, ибо это, с 
одной стороны, – один из факторов успешной адаптации приемных детей в 
семье, а с другой  – реальный механизм профилактики социального сирот-
ства. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ 
РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ СЕМЬЯМИ «ГРУППЫ РИСКА» 

(из опыта работы ГБУ Центр социальной помощи семье и детям «Берегиня») 
    

  А. Э. Сокольский, 
зам. директора Центра социальной помощи  

семье и детям «Берегиня»  (Москва) 
 

Неуклонный рост семей, находящихся в кризисной ситуации, в по-
следние годы диктует объективную  необходимость проведения с молоды-
ми семьями различных форм профилактической работы в учреждениях со-
циального профиля. 

Выявление семейного неблагополучия на ранней стадии и помощь се-
мье на этапе, когда возможно полное или частичное восстановление руша-
щихся семейных связей,  является одной из приоритетных задач в практике 
социально-педагогической работы специалистов Центров социальной по-
мощи семье и детям. 

По статистике Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Центр социальной помощи семье и детям «Берегиня» первыми об-
ращаются за получением социально-педагогической помощи женщины 
(порядка 85%), как правило, по вопросам трудностей межличностных и 
детско-родительских отношений, приводят своих детей на консультацию, и 
только потом приходят их партнеры, супруги. 

Специалистами Центра: психологами, социальными педагогами, лого-
педом – дефектологом реализуются различные социально-психолого-
педагогические программы для различных возрастных категорий клиентов. 
Большой популярностью у молодых семей, обращающихся за помощью и 
поддержкой в учреждение, пользуются индивидуальные консультации и 
групповые занятия, семейное консультирование супружеских пар по меж-
личностной адаптации, подготовке к беременности, родам и послеродовому 
периоду. 

Адаптация супругов имеет три взаимосвязанных аспекта: аффектив-
ный (эмоциональная составляющая отношений), когнитивный (степень их 
понимания) и поведенческий (непосредственно реализующееся в них пове-
дение). Успешная межличностная адаптация предполагает эмоциональную 
близость, высокую степень взаимопонимания и развитые умения организа-
ции поведенческих взаимодействий, взаимное приспособление супругов к 
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особенностям личности друг друга. Межличностные отношения их должны 
быть максимально благожелательными, а для этого каждому из супругов 
следует проявлять терпимость, постепенность, последовательность, умение 
уступать в ссоре - без таких качеств период «притирки» характеров значи-
тельно затрудняется и усложняется. 

С целью профилактики неблагополучия в молодых семьях актуаль-
ным представляется содействие формированию навыков конструктивной 
коммуникации у супругов. 
           В то время, когда семья еще только начинает складываться, в психо-
логии и в поведении членов молодой семьи наблюдаются заметные и неиз-
бежные в этом случае изменения. Они происходят, как правило, довольно 
медленно и с определенными трудностями, так как каждый из членов семьи 
к тому времени, когда он решается вступить в брак, является уже сформи-
ровавшейся, устойчивой личностью, со своими, более или менее стабиль-
ными, чертами характера, привычками и взглядами. В силу таких различий 
между членами семьи возникают противоречия, споры и даже конфликты, 
которые супругам приходится разрешать. На это обычно уходит довольно 
много сил и времени, и далеко не всегда все вопросы и проблемы сразу 
удастся разрешить. Это часто приводит членов недавно сформировавшейся 
семьи за консультацией к психологу. 

Типичные проблемы, из-за которых члены молодой, складывающейся 
семьи обращаются к специалистам Центра, таковы: отсутствие между су-
пругами должного взаимопонимания;  психологическая несовместимость 
характеров, привычек, поступков и действий супругов; существенные рас-
хождения во взглядах супругов по вопросам, требующим в семье опреде-
ленного единства мнений. 

Каждая из этих проблем имеет свои частные, индивидуально своеоб-
разные для каждой семьи варианты, а также свои специфические причины. 
Тренинг коммуникации в парах был создан именно для решения подобных 
проблем молодых супругов. В программу тренинга вошли хорошо зареко-
мендовавшие себя коммуникативные упражнения и терапевтические тех-
ники.  

Цель тренинга: формирование навыков конструктивной коммуника-
ции между молодыми супругами, как условие психологической безопасно-
сти семьи.  Задачи:  выработать    новые,    более   совершенные    формы    
коммуникации супругов; содействовать установлению должного взаимопо-
нимания между супругами; прорабатывать актуальные конфликты партне-
ров. 

Так же одной из причин дисгармонии отношений в молодых семьях 
служит несинхронность формирования родительской позиции у супругов,  
противоречивость жизненных приоритетов вследствие перестройки иерар-
хии ценностей. Появление ребенка в семье является новым, переходным 
периодом, который отражается на самосознании каждого из супругов, на 
ценностных установках, жизненных приоритетах, формировании новых со-
циальных ролей.  Подобные новообразования за сравнительно короткий 
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временной промежуток проявляются в поведении будущих и молодых ро-
дителей, что влияет, прежде всего, на взаимоотношения в семье. 

С целью профилактики неблагополучия в семьях, своевременного 
формирования родительских позиций актуальным представляется подго-
товка к родительству семейных пар в период ожидания ребенка, а также 
супружеских пар, имеющих детей до трех лет. 

В рамках социально-психолого-педагогического сопровождения моло-
дой семьи специалистами  центра социальной помощи семье и детям «Бе-
региня» используется программа подготовки семейных пар к родам и роди-
тельству - «Дарящие жизнь», чтобы помочь молодым супругам синхрони-
зировать свои родительские позиции. К занятиям по программе привлека-
ются различные специалисты (психолог, педиатр, педагог, инструктор 
ЛФК). Это обеспечивает всестороннее рассмотрение аспектов, связанных с 
подготовкой семейной пары к появлению ребенка. 

Занятия специалистов по программе выстроены в соответствии с ди-
намикой: беременность, роды, послеродовый период в триаде «мать-
ребенок-отец». 

Цель: Формирование ответственной родительской позиции у семейных 
пар, ожидающих ребенка. Задачи: информировать семейные пары о физио-
логических и психологических особенностях беременности, родов и после-
родового периода; способствовать формированию навыков по уходу за ре-
бенком; подготовить будущих родителей к новой системе отношений в 
триаде «мать-ребенок-отец»; содействовать формированию позитивной 
установки у пары на предстоящие роды и будущего ребенка. Объект про-
граммы – семейные пары, ожидающие ребенка. 

Дети влияют на супружеский союз тремя способами.  Во-первых, се-
мейная система оказывает влияние на желание пар оставаться эмоциональ-
но открытыми и продолжать сотрудничать друг с другом. Во-вторых, сами 
дети оказывают влияние на родителей. Дети помогают оформить личност-
ный и поведенческий стиль родителей в такой же степени, в какой сами ро-
дители влияют на детей. В-третьих, родительская роль часто является ис-
точником конфликтов между супругами. Мужья и жены часто имеют рав-
ные ценности и придерживаются разных теорий о воспитании детей. Кон-
фликты, связанные с исполнением родительских ролей, распространяются 
и на супружеские отношения - так же, как и конфликты, связанные с ис-
полнением супружеской роли, переходят в область исполнения родитель-
ских ролей [1].  

Самой распространенной причиной конфликта между молодыми роди-
телями являются разногласия по поводу стратегий и стилей воспитания де-
тей. Для помощи супругам выработать общие конструктивные формы ро-
дительского поведения актуален обучающий семинар для родителей «Ак-
тивная поддержка родителей». 

Цель: активизация рефлексивных процессов родителей в части воспи-
тания детей. Задачи:   помочь в осознании неадекватных родительских 
установок, барьеров;  познакомить с возможностями воспитательных стра-
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тегий;   создать условия для отработки конструктивных форм родительско-
го поведения. 

Актуальность и востребованность вышеперечисленных технологий ра-
боты среди молодых семей, обращающихся за помощью и поддержкой в 
Центр помощи семье и детям «Берегиня», позволяют говорить о целесооб-
разности и эффективности их использования в современной практике соци-
ально-педагогической работы с данной категорией семей. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ 
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Д.Ю. Пинчук,  

аспирантка  Социального института МГПУ (Москва) 
 

В дошкольном детстве у ребенка закладывается основа его мировоззре-
ния – ядро личности, базовая структура (стержень), которая остается на всю 
жизнь. А.Г. Ахтян считает, что «в этот период происходит формирование ду-
ховно-нравственной основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, механизмов 
социальной адаптации в обществе, процесс осознания себя в окружающем 
мире людей» [1]. Этот базис уходит в подсознание и остается практически 
неизменным на протяжении всей жизни. «Что посеешь – то и пожнешь», – 
гласит народная мудрость. Что заложишь в ребенка, таким и станет Человек. 
Поэтому требуется высокая ответственность воспитателей за то, что они 
формируют в детях и благоприятная семейная культура, которая и сама явля-
ется воспитательной средой для ребенка.  

Социальное воспитание у детей дошкольного возраста направлено на 
формирование в ребенке социально значимых качеств, присущих данному  
обществу в современных условиях. Кого сегодня мы воспитываем: потреби-
теля материальных благ или сознательного человека, ответственного перед 
своей семьей и своей Родиной? 

Как правило, для полноценного социального воспитания детей дошколь-
ного возраста необходимо осуществление следующих действий:  

1. Планирование: сформулировать образ (идеал): кого мы воспитываем? 
2. Реализация: каков способ формирования данного образа (идеала)? 

Осуществляется ориентация детей на определенные идеалы и ценности, ха-
рактерные именно для конкретного общества. Передаются знания, накоплен-
ные прошлыми поколениями. Складываются приемы передачи традиций и 
социального опыта славян, отличного от опыта других этнических общно-
стей. 
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3. Закрепление: формирование навыков социального поведения в виде 
требований, правил, табу, одобрения и других, характерных для членов дан-
ного сообщества. 

4. Оценивание достигнутых результатов и уточнение образа.  
Целью социального воспитания детей дошкольного возраста в нашем ис-

следовании будет формирование у детей старшего дошкольного возраста ос-
нов семейной культуры, вобравшие ценности прошлых поколений с учетом 
реалий сегодняшнего дня в процессе игровой деятельности. 

Цель реализуется в формировании образа российского семейного чело-
века. Этот образ предполагает уважение к традициям и культуре своего наро-
да и направлен на укрепление семейных и общественных ценностей. Кто и 
как будет жить в нашем государстве через три поколения? Отсутствие этого 
образа у семьи, у каждого представителя российского народа приводит к то-
му, что распадаются семьи, изменяются семейные ценности. 

В старину этот образ и преемственность народного социального воспи-
тания были прочно закреплены в жизненной философии русского народа. 
Именно философия жизненной организации русского народа помогала со-
хранять устойчивость общества, обеспечивала преемственность поколений и 
передачу культуры и ценностей от старшего поколения к младшему. Все 
лучшее, что было накоплено на протяжении тысячелетий каждым этносом и 
народом обеспечивало выживание и развитие человеческой цивилизации. Так 
в чём же залог успешного воспитания детей у нашего народа, сумевшего со-
хранить свою землю, самую значительную по площади территорию в мире, 
занявшего достойное место в мировой культуре? 

Для решения этого вопроса необходимо обозначить традиционные цен-
ности воспитания у нашего народа, которыми являются: род, кровное род-
ство; родная земля и природа; труд; смыслы и принципы жизни (жить по со-
вести); верование. 

Род. Первоначально это понятие имело космологическое значение, как 
начало Вселенной. Затем, к концу IX века, Род стал символизировать более 
узкое понятие, по Соловьеву, - «вечное продолжение своего временного су-
ществования» [3]. «Значение рода, кровного родства стало связываться с се-
мьей, которая стала рассматриваться условием последующего развития родо-
вых отношений. Главными в роду были отец и мать, так как они давали 
жизнь, пищу и защиту. Пределы рода - от деда до внука. Отец выступал в ка-
честве «серединной степени родства», составляя его силу и крепость. У рус-
ских кровным считалось родство до третьего колена. Отношения с ними под-
держивались всеми членами семьи» [2]. Дедушка и бабушка могли поведать 
внукам о своей жизни, формируя и уточняя желаемый образ будущего для 
внуков и поддерживая его до тех пор, пока он впитается и станет нормой. Та-
ким образом, обеспечивалась преемственность поколений. 

Важное место в семье занимала мать. В.С. Соловьев сформулировал ак-
сиому: порядок, лад, превращает род в семью, и ее хранительницей является 
мать. В Древней Руси по закону «Русской Правды» за организацию семейно-
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го лада, за семейный порядок отвечала мать. Дети, как продолжатели рода, 
рассматривались одной из главных ценностей. 

Родная земля и природа. На Руси всегда существовали традиции поведе-
ния в природе, основанные на отношение к ней, как к живому существу. 
«Традиции запрещали те действия, которые нарушали гармонию мироздания, 
фиксируемые в многочисленных запретах и ограничениях, тем самым учили 
детей почитанию родной природы, чуткости и состраданию ко всему живо-
му» [2]. К земле было особое почитание как кормилице, наделяющей здоро-
вьем и дающей новые силы. Вода, без которой не может быть жизни, воспри-
нималась как «вечно живой родник, при помощи которого оплодотворялась 
другая великая стихия – земля» [2]. 

Труд обеспечивал выживание людей. К.Д. Ушинский считал, что только 
свободный труд человека на земле, делает человека человеком. Для боль-
шинства русских людей это был образ жизни, к которому с детства приучали 
детей. Жить по совести, означало умение чувствовать и сопереживать чужо-
му горю, радоваться и грустить. Существовало понятие о родовой чести, в 
соответствии с которой дети воспитывали на примерах высоко духовного по-
ведения. «Береги платье снову, а честь смолоду». Каждая семья формировала 
мировоззрение ребенка, стремящегося творить добро и жить в мире с миром! 

Таким образом, воспитание детей дошкольного возраста предполагает 
формирование их мировоззрения, знакомство с родной культурой, ценностя-
ми, присущими русскому народу. Социальное воспитание детей в России 
должно отвечать интересам Родины и быть направленным на укрепление 
традиционных семейных ценностей и формировать трудовую мотивацию. 
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В настоящее время все внимание специалистов социально-

педагогической сферы направлено на работу с семьями группы риска и с се-
мьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. Одной из причин этой 
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тенденции является отсутствие целенаправленной практико-
ориентированной работы со старшими подростками – гендерного воспита-
ния. В контексте данной статьи попытаемся еще раз разобраться в специфике 
этого понятия, а также проанализируем те или иные существенные признаки 
образовательной среды колледжа (в частности колледжа №26, г. Москвы), 
необходимые нам для дальнейшего социально-педагогического исследова-
ния. 

Мы привыкли говорить о половом воспитании мальчиков и девочек. Си-
стема эта на всех этапах исторического развития трансформировалась исходя 
из задач воспитания подрастающего поколения. В крестьянских семьях де-
вушки и юноши воспитывались в условиях труда и народных традиций; 
дифференцированные учебные заведения при российских императорах сла-
вились выпуском благочестивых девиц и бравых офицеров. 

Современное педагогическое знание, тесно взаимодействующее с психо-
логией, все чаще заменяет «половое воспитание» на «гендерное воспитание». 
Последнее, в свою очередь, подразумевает уже не просто осознание себя, как 
«мальчика или девочку», а формирование представлений о жизненном пред-
назначении мужчины и женщины, присущих им положительных качествах и 
чертах характера, выработку способности управлять своими эмоциями, вле-
чением, а также развитие культуры межличностного и межполового общения  
и подготовку к будущей семейной жизни. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего про-
фессионального образования Строительный колледж №26 находится в Юго-
Восточном административном округе города Москвы и имеет 9 структурных 
подразделений. На данный момент в колледже обучается  3 420 человек. Воз-
растной характеристике присущ широкий разброс, т.к. учреждение реализует 
программы начального профессионального образования – это 15-20 лет, и 
среднего профессионального образования – 17-25 лет. В процентном соот-
ношении половая дифференциация обучающихся выглядит следующим обра-
зом: 60% - девушки, 40% - юноши. 

В контексте нашего исследования интерес приобретает  также следую-
щие: в колледже по официальным данным (представленные документы о ре-
гистрации брака) замужем 11% девушек; находятся в декретном отпуске 14% 
обучающихся девушек. Столь очевидная разница иллюстрирует два положе-
ния: или беременность протекает вне брака, или девушки, по какой либо 
причине скрывают свое семейное положение от администрации колледжа. 
При этом в обозначенный контингент входят как студентки выпускных 
групп, так и первокурсницы. 

Отметим, что приведенная выше информация была получена нами из 
анализа личных дел студентов колледжа и беседы с руководителем кадровой 
службы. 

 Неоспоримо,  что на гендерную социализацию в большой степени влия-
ет  среда, а в нашем случае среда колледжа. Так вот, в первую очередь важно 
отметить факт  увеличения с каждым годом выходцев с Узбекистана, Таджи-
кистана, Киргизии и других стран, причем 89% из них – юноши. Можно 
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представить, как тяжело приходится подростку «вращаться» в этом мульти-
культурном пространстве, а уж тем более сформировать необходимые ген-
дерные идеалы и культурные ценности. 

В колледже целенаправленной работы в области гендерного воспитания 
не велось. Безусловно, мастерами производственного обучения и классными 
руководителями проводились регулярные беседы с коллективом обучающих-
ся и их родителями. То есть решение задач в данной области носило точеч-
ный характер, а конкретные проблемы решались по мере их возникновения. 
Кроме того в рамках воспитательной  работы совместно с отделом дополни-
тельного образования ежегодно каким либо воспитательным проектом отме-
чаются государственные праздники: 8 марта и 23 февраля, день матери и дру-
гие. 

Считаем необходимым осветить данные, полученные при анкетировании 
студентов ГБОУ СПО Строительного колледжа №26. Было опрошено 50 
обучающихся 2 курса. 

Так обучающиеся колледжа охотно давали определение понятия «се-
мья». Получены следующие результаты: «малая группа людей, которых свя-
зывает родство» (43%); «близкие люди, которые поддержат тебя в трудную 
минуту» (26%); «совокупность людей (группа), испытывающие теплые чув-
ства друг к другу, имеющие свои традиции и привычки» (30%).   

Встречались ответы, содержащие перечисление тех или иных характери-
стик, присущих семье, например: «ответственность, внимательность»; «дети, 
дом, еда, работа». Некоторые определения носили явно эмоциональную 
окраску: «Семья - это мама и папа»; «Семья – это родители и дети». 

Мы спросили у ребят, сколько человек в их семье, ответ разделили на 
две стороны: у одних количество членов семьи не превышало 4-5 человек, а у 
других их было 12 и больше. В связи, с чем и ответ на вопрос «Часто ли вы 
ходите в гости, гости приезжают к вам?» - не показался неожиданным. А 
именно, респонденты из первой выявленной нами группы отвечали в основ-
ном отрицательно (77%),  из второй (семьи, в которых больше 12 человек) – 
положительно (86%). При этом хорошо видно, как востребована еще отече-
ственная традиция «ходить друг к другу в гости». 

Продолжая исследование феномена семьи, отметим, что большинство 
опрошенных подростков не хотели бы, что бы их семья была похожа на ту, в 
которой они живет сейчас (70%). Это еще раз подтверждает существующую 
проблему современной семьи, глобальную трансформацию семейных отно-
шений. Мнение остальных 30% опрошенных отразилось в соотношении 1 к 6, 
где последнее – это те, кто еще «сомневается и не уверен». Здесь налицо про-
блема необходимости целенаправленного формирования ценностного отно-
шения к семье и счастливой семейной жизни среди подрастающего поколе-
ния. 

Далее нам удалось выяснить, что лишь единицы из обучающихся колле-
джа знакомы с понятиями «гендер» и «гендерная культура». Попытки опре-
делить «гендер» звучат, как: «это девочки и мальчики»,  «это семья», «это 
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что-то про отношения» и т.д. О гендерной культуре смог поразмышлять 
только один студент: «это материальные и моральные ценности рода». 

Также обучающимся был задан вопрос: «Нужны ли твоим ровесникам 
занятия по формированию семейной культуры, подготовке к семейной жиз-
ни». Мнения на этот счет были неоднозначными: ответ «нет» дали 35% 
опрошенных, «да» - 21% опрошенных, остальные затруднились ответить. 
Безусловно, масштабность отрицательных ответов отражает так или иначе 
социально-психологическую специфику старшего подросткового возраста, 
строящейся на положении: «мы и так все знаем, а если не знаем, посмотрим в 
интернете». Однако процент желающих посетить мероприятия по формиро-
ванию семейной культуры и подготовке к семейной жизни (при ответе на 
следующий вопрос) значительно вырос. Он составил 58% опрошенных. Ко-
личество «сомневающихся» также было велико в сумме с такими критерия-
ми, как: «смотря когда»  и «смотря кто будет преподавать». Последнее быть 
может, возвращает нас к более четкому продумыванию методики организа-
ции и проведения таких занятий в колледже. 

Кроме того, учебный год начался в колледже с принятия администраци-
ей и инженерно-педагогическими работниками «Миссии колледжа», которая 
отражает механизмы работы всех участников образовательного процесса. Так 
в одном из пунктов сказано, что в колледже № 26 формируются «настоящие 
мужчины» и «настоящие женщины», самостоятельные, способные решать 
практические задачи и владеющие определенной системой ценностей [5]. 

Таким образом, целенаправленное практико-ориентированное гендерное 
воспитание подростков в колледже на сегодняшний день не должно ограни-
чиваться лишь включением в учебные планы спецкурсов по семейной и ген-
дерной проблематике. Наша задача – создать необходимые условия  на всех 
этапах обучения и во всех сферах деятельности студентов колледжа. Только 
совокупностью методов и заинтересованностью всех участников образова-
тельного процесса (администрация, педагоги, обучающиеся, родители) воз-
можно успешное гендерное воспитание. 

В заключение хотелось бы еще раз поддержать слова, приведённые в 
«Концепции» городской экспериментальной площадки департамента семей-
ной и молодежной политики города Москвы по созданию единой системы 
сохранения психологического здоровья семьи: «Чтобы семья была здоровой, 
счастливой и самостоятельной, к семейной жизни надо готовиться на всех 
возрастных этапах» [3, с. 138]. Потому, хочется верить, что в ближайшем бу-
дущем соответствующему воспитанию молодежи будет уделено значительно 
больше внимания, чем раньше. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

ТИПЫ И СТИЛИ ОБУЧЕНИЯ 
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ст. преподаватель НГМУ (Новосибирск)  
 
Наставничество хорошо известный с давних времен метод обучения 

профессионала. Сегодня этот метод широко применяется в практике подго-
товки профессионалов в различных организациях. Поэтому нет ничего уди-
вительного в том, что понятие «наставничество» стало модным. В самом об-
щем смысле наставничество (или менторинг от лат. mentor – воспитатель, ру-
ководитель) можно определить как способ передачи знаний, навыков и уста-
новок от более опытного человека – менее опытному человеку. При этом 
стоит отметить, что наставник и его подопечный находятся в одной органи-
зации и в задачу наставника входит не только обучить менее опытного колле-
гу, но и адаптировать его к профессиональной среде в рабочем коллективе. 

 В конце ХХ в. интерес к наставничеству в профессиональной деятель-
ности на Западе был вызван, прежде всего, увеличением скорости социально-
экономических изменений. Этот метод обучения на рабочем месте стал рас-
сматриваться как необходимый элемент обучения взрослых людей. В это же 
время возникла терминологическая неразбериха, в результате которой попу-
лярные термины «наставничество», «менторинг», «коучинг», «обучение на 
рабочем месте» стали употребляться как взаимозаменяемые. Однако, путани-
ца в этих понятиях приводит к снижению эффективности управления и орга-
низации процесса подготовки профессионала, прежде всего, на рабочем ме-
сте. Попробуем разобраться. 

 Итак, обучение на рабочем месте – это подход к обучению сотрудни-
ков, объединяющий разные способы обучения и развития, которые могут 
применяться в отношении сотрудника без отрыва его от рабочей деятельно-
сти. К этим способам относится и наставничество, и коучинг.  

Менторинг – англоязычное название наставничества. Этот термин плохо 
прижился в русском языке. По всей видимости, дело в негативной окраске 
слова "ментор" (ср. "менторский тон"), которая несовместима для русского 
менталитета с понятием о наставничестве. Возможно, причина неприятия 
этого термина в современной России кроется в том, что в России сильна была 
традиция духовного наставничества, образ которого не согласуется с самим 
звучанием слова «менторинг».  

В современной России понятия «наставничество» и «коучинг» очень ча-
сто используются как синонимы. Однако, разница между ними весьма суще-



188 

ственная. Наставничество, как правило, используется для решения стандарт-
ных производственных задач, а «коучинг» – применительно к многовариант-
ной управленческой деятельности. Наставник обучает, как делать, решая 
стандартные задачи. Он передает технологии решения задач, схемы выпол-
нения заданий. Коучинг – обучает поиску решения нестандартных задач. В 
связи с тем, что под влиянием модернизации в современной России увеличи-
вается количество нестандартных задач во всех сферах социальной практики 
«коучинг» становится столь распространенным понятием. Между тем, для 
получения необходимого результата при подготовке профессионалов на ра-
бочем месте следует разграничивать область применения понятий «настав-
ничество» и «коучинг».  

 В современной литературе выделяют несколько причин, актуализиру-
ющих интерес именно к наставничеству. Во-первых, интерес возрастает, в 
случае если в организации преобладают люди старшего поколения. В этой 
ситуации преемственность профессионального опыта от старшего поколения 
к молодому поколению становиться актуальной проблемой. Вторая причина 
наставничества проявляется в случае, если качество образования не соответ-
ствует требованиям профессионального труда. В этой ситуации наставниче-
ство, будучи частью системы обучения сотрудников, помогает решить эту 
задачу с наименьшими затратами. Третья причина проявляется в организации 
в том случае, если в короткие сроки необходимо обучить большое число мо-
лодых сотрудников, избегая при этом резкого падения качества труда всего 
коллектива. 

 Все перечисленные выше факторы актуальны для современного здра-
воохранения как никогда раньше. Действительно, сегодня, как правило, в ме-
дицинских организациях преобладают люди старшего поколения. Средний 
возраст врачей в организации около 43 лет. Кроме того, менее половины вы-
пускников Новосибирского медицинского университета остаются работать в 
системе здравоохранения.  А согласно исследованию по оценке престижа 
профессии врача, которое было проведено специалистами Высшей школы 
экономики в конце ноября 2011 г., по оценке главных врачей и заведующих 
кафедрами медицинских вузов из профессии уходят 30 – 40% выпускников. 
Только 28% опрошенных студентов планируют сразу после окончания вуза 
начать работать в государственных лечебно-профилактических учреждениях, 
11% - в частных медицинских организациях [1]. 

 О несоответствии качества медицинского образования требованиям, 
предъявляемым к профессиональному труду врача, также отмечается в ре-
зультатах выше приведенного исследования. Так, согласно данным этого ис-
следования 30% врачей считают, что качество высшего медицинского обра-
зования не соответствует требованиям, предъявляемым к медицинским ра-
ботникам. Кроме того, среди причин низкого уровня профессиональной под-
готовки названы ограниченные возможности прохождения студентами кли-
нической практики (34% ответов врачей), устаревшие стандарты подготовки 
специалистов (20%), нехватка и недостаточный профессионализм преподава-
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телей (по 9%). Более того, каждый десятый специалист заявил, что ему не 
хватает образования и квалификации для выполнения текущей работы [1]. 

 Третий фактор имеет свою специфику проявления в здравоохранении. 
В чистом виде он проявляется в том случае, если в отделении есть ординато-
ры или интерны. Молодому врачу надо еще научиться видеть симптомы, 
складывать их в синдромы, правильно дифференцировать заболевания и 
успешно назначать лечение. Однако далеко не всегда врач может задать во-
прос коллеге из-за опасения выглядеть недоучкой. С этой позиции важно, 
чтобы рядом с молодым врачом был человек, к которому можно обратиться 
за советом.  

Между тем, чаще всего молодых специалистов не торопятся обучать 
всем премудростям врачебной профессии, с одной стороны, по причине 
острой конкуренции на современном рынке медицинских услуг, а также в 
связи с отсутствием времени у врача. Однако есть еще одна причина – оплата 
за труд наставника. Наставничество – это работа, требующая от наставника 
огромных временных и душевных затрат. При этом никто не отменял его 
обязанностей выполнять обычный объем работы в коллективе. В такой ситу-
ации на первых порах наставнику трудно выполнять свою работу, так как 
нужно уделять внимание подопечному. В этом контексте идея доплачивать за 
наставничество выглядит разумной. Конечно, в погоне за заработком в 
наставничество могут прийти люди, которые по душе никогда бы этим зани-
маться не стали, и своим формальным подходом дискредитируют всю систе-
му.  Что делать? По всей видимости, решение лежит в нахождении баланса 
между материальным поощрением и созданием культуры, в которой настав-
ничество воспринималось бы как почетная миссия, а не как обременительная 
повинность. На эти цели работает нематериальная мотивация наставников –
 внимание руководства и разнообразные знаки отличия, придающие им ста-
тус и особое положение в коллективе.  

Материалы полевого социологического исследования адаптации моло-
дых специалистов, проведенного мной в течение 2011 – 2013 гг. в медицин-
ских организациях г. Новосибирска, позволили выделить несколько типов 
наставников и стили их отношения с подопечными, сложившиеся в медицин-
ских организациях под действием трёх выше перечисленных факторов. 

Сегодня очень часто можно наблюдать ситуацию необходимости реше-
ния руководителем медицинского коллектива дилеммы. Действительно, да-
вать ли время молодому специалисту на самостоятельное вхождение в про-
фессию и при этом терять пациентов, а также репутацию организации или 
стоит управлять и организовывать этот процесс, сохраняя репутацию и раз-
вивая свою конкурентоспособность на рынке медицинских услуг. Выбор оче-
виден в пользу управления и организации адаптации молодых врачей в меди-
цинских коллективах. В этом случае наставник становиться необходим. Он 
играет роль соломинки  и для руководителя коллектива, и для молодых спе-
циалистов.  

Однако, сам наставник не всегда заинтересован  в трате своего времени, 
сил на столь благородное дело. Стоит отметить, что виной тому довольно 
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редко является личная неприязнь к этому роду деятельности. Вряд ли кто-
нибудь из профессионалов своего дела откажется от признания своих заслуг 
среди профессионалов, равно как и от передачи накопленного знания, а так-
же секретов мастерства. Дело в том, что в современном здравоохранении су-
ществуют проблемы, препятствующие выполнению  этой миссии. К сожале-
нию, как правило, наставника оставляют решать эти проблемы самостоятель-
но. Между тем решить их самостоятельно ему не под силу. Действительно, 
проблемы: низкой оплата труда наставника; отсутствия времени для выпол-
нения его обязанностей; роста конкуренции на медицинском рынке требуют 
отнюдь не индивидуального решения. Когда профессионал, который стал 
наставником, осознает эти проблемы, он встает перед выбором: продолжать 
ли быть наставником или отказаться. И если нет способа отказаться, то каким 
быть наставником?  

В современных медицинских коллективах наблюдается три вида отно-
шений между наставниками и их подопечными, которые отчасти обусловле-
ны социально-экономическими условиями работы современных медиков, а 
отчасти типом наставников. Первый вид отношений можно назвать «нейтра-
литет». Тип наставника в этих отношениях «нейтрален». Второй вид отноше-
ний представляет собой альтернативу первому, его можно назвать «научная 
школа». Тип наставника в этих отношениях «ученый». И, наконец, третий 
вид отношений является синтезом первых двух, ему больше подходит назва-
ние «капиталистический». В этих отношениях наставник выполняет роль 
«ростовщика».   

Тип наставника «ростовщик» более распространен. Это связано с уже-
сточением требований к выполнению профессиональных обязанностей врача, 
с одной стороны, снижением оплаты труда, с другой. И, конечно, переводом 
системы здравоохранения в новые условия финансирования. В этой ситуации 
у профессионалов возникает вопрос: зачем и ради чего я буду выполнять до-
полнительную работу? Если в ответе на этот вопрос его будет интересовать 
цена труда, а не его содержание, перед нами ростовщик. Лучшее, что он мо-
жет делать как наставник, это организовать, упорядочить работу своих под-
опечных. Однако управлять этим процессом, т.е. целенаправленно изменять 
качество их труда он не может. Результатом его работы как наставника явля-
ется подготовка врача функционера, способного выполнять необходимые 
функции. В условиях страховой медицины это неплохо для организации, но 
не всегда приемлемо для пациента. Ведь человек, его заболевания всегда 
сложнее, чем любая схема их лечения. 

В отличие от «ростовщика» тип наставника «ученый» интересуется со-
держанием своего труда. Как правило, он отказывается от труда, если его со-
держание ему неинтересно, а также не дает возможность самореализации. 
Для этого типа наставников важно профессиональное признание. В связи с 
этим, в ответе на вопрос о цели своей работе наставником, он, как правило, 
обращает внимание на важность преемственности. Более того, организовывая 
обучение своих подопечных, он развивает их способность применять знания 
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на практике в условиях её изменения. Другими словами, он управляет их 
профессиональным ростом.   

Тип наставника «нейтралитет» характеризуется низкой активностью, а 
так же стремлением к минимизации своих усилий. Молодому специалисту 
предоставляется свобода действия, а наставник экономит своё время и бере-
жет свои силы. Наряду с этими преимуществами есть и существенные мину-
сы. Так, в нейтральных отношениях между наставником и его подопечным 
проявляются, прежде всего, на дееспособности медицинского сообщества в 
целом в ближайшее время. Молодые врачи сначала долго систематизируют 
то, чему их научили в университете, затем учатся применять это знание в 
своей практике. При этом не стоит забывать, что очень часто молодые специ-
алисты становятся молодыми родителями. Другими словами, нейтральные 
отношения с позиции молодого специалиста рассчитаны на то, что ему дадут 
время для того, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, самостоятельно 
систематизировать имеющиеся знания и понять стоит ли заниматься этим де-
лом. Эти благие намерения, как правило, оборачиваются для него малопри-
ятными нюансами. Во-первых, довольно часто к нему предпочитают не об-
ращаться пациенты, т.к. бояться испытать на себе либо излишнюю уверен-
ность молодого врача в своих силах, либо, наоборот,  неуверенность в них. 
Переходные состояния между этими двумя полюсами, как правило, наблю-
даются чаще, но это не меняет подозрительного, а часто и настороженного 
отношения пациентов к молодым специалистам. С другой стороны, сами мо-
лодые специалисты все больше склоняются к тому, чтобы уйти из профессии. 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сде-
лать следующие выводы. Во-первых, сложившаяся ситуация с кадрами в со-
временном российском здравоохранении актуализирует интерес к методам 
обучения молодых врачей в медицинских коллективах. Но самое главное, с 
моей точки зрения, она свидетельствует о необходимости адаптации имею-
щихся социальных технологий, а, возможно, и их разработки, направленных 
на сокращении времени интеграции молодого специалиста в конкретный 
профессиональный трудовой коллектив.    

 
Литература: 
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Ромм Валерий Владимирович родился 
в одном лагерей из  ГУЛАГА. Мать М.И. Ромм, 
в первые недели войны, была эвакуирована из 
Киева в маленький поселок Железнодорожный 
Коми АССР, где встретила своего будущего му-
жа. В.Ф. Лукашук, железнодорожный инженер, 
перед войной был арестован и назначен началь-
ником строительства железной дороги в Коми 
АССР.  

После освобождения Киева мать с двумя 
детьми отправлена была в Киев, где В. Ромм за-
кончил среднюю школу. Еще до завершения 
школы он был принят в Киевское государствен-
ное хореографическое училище. В 1962 г. пере-
веден в Ленинград, где в 1964 г. закончил Ле-
нинградское академическое хореографическое 
училище им. А.Я. Вагановой (теперь Академия 
Русского балета) по классу Б.В. Шаврова. 

В 1964 – 1984 годах работал в Новосибирском академическом театре оперы и ба-
лета. За двадцать лет сценической деятельности В.В. Ромм станцевал более 30 сольных и 
ведущих партий. Основные партии: Али-батыр «Сюимбике – птица счастья», Хулиган 
«Барышня и Хулиган», Юноша «Ленинградская поэма» Тибальд «Ромео и Джульетта», 
Ротбардт, па-де-труа, испанский «Лебединое озеро», Граф Альберт «Жизель» (на сцене 
Одесского театра), Ганс «Жизель», Капитони и капитан «Доктор Айболит», Смерть «Де-
вушка и смерть», Дон Кихот «Дон Кихот» и другие.  

Параллельно со сценической деятельностью Ромм В.В. закончил (1970 г.) Россий-
скую театральную академию им. А.В. Луначарского по специальности театроведение. 
Валерий Владимирович преподавал в театральном и хореографическом училищах, руко-
водил многими коллективами художественной самодеятельности Новосибирска. По за-
вершении сценической деятельности начал преподавать в ВУЗах Новосибирска. 1991 – 
1998 гг.  Ромм В.В. был вице-президентом, в 1998 – 2007 гг. президент Новосибирской 
хореографической ассоциации. 

В 1992-93 гг. Ромм В.В. – начальник научного отдела Новосибирской государ-
ственной консерватории (академии) им. М.И. Глинки. 1993-2000 – доцент кафедры тео-
рии и истории культуры Новосибирского государственного технического университета. В 
2003 г. – инициатор открытия и первый заведующий кафедрой хореографии в Новоси-
бирском государственном педагогическом университете. С 2000 г. и по настоящее время 
– профессор кафедры музыкального театра НГК им. М.И. Глинки. В.В. Ромм поставил 
танцы в спектаклях оперной студии НГК:  опера Ш. Гуно «Ромео и Джульетта» (2004), 
К.Молчанова «Зори здесь тихие», И. Кальмана «Марица» (2005), В.А. Моцарта «Свадьба 
Фигаро», А. Аренского «Рафаэль» (2006), В.А. Пашкевича "Скупой" (2008), М. Мусорг-
ского «Сорочинская ярмарка» (2008), П. И. Чайковского «Евгений Онегин» (2009), Г. 
Портнова «В начале мая» (2010), Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста» (2011), 
А.Сальери «Сначала музыка, потом слова» (2012), А. Даргомыжского «Русалка» (2012), 
Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка» (2012). 

Большую известность принесли В.В. Ромму его научные открытия; исследования 
древнейших памятников человечества дали толчок появлению нового научного направ-
ления, получившего название "Палеохореография". В 1999 г. защитил кандидатскую, а в 
2006 г. – докторскую  диссертацию по культурологии. В 2005 г. он был избран Вице-
президентом Западно-Сибирского отделения Международной Славянской академии 
науки, образования, искусств и культуры. С 2007 г. Ромм В.В. стал председателем Прав-
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ления Новосибирской региональной организации творческого союза «Всероссийское му-
зыкальное общество». В. Ромм удостоен статьи в энциклопедии «Русский балет».  

С 1970 г. Валерий Владимирович активно печатается в местных, российских и за-
рубежных газетах, журналах. Имеет более 800 печатных работ, из них 15 монографий по 
вопросам хореографического, музыкального и театрального искусства, 6 книг его отобра-
ны в Библиотеку конгресса США.  

  
 
 

ДОРОГОЙ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ! 
 

Всю свою сознательную жизнь Вы посвятили служению Отчизне. Рабо-
тали в лучшем театре страны, танцевали лучшие партии, внося значимый 
вклад в отечественную сокровищницу  культуры. Также много лет посвяти-
ли работе с молодыми талантами, воспитали не один десяток прекрасных 
мастеров сцены. Вы постоянно честно и искренне делились со всеми своим 
знанием и опытом.  

Очень многих судьба одарила радостью соприкоснуться с Вами как че-
ловеком, вашим талантом и творчеством. И все, кто соприкоснулся с Вами, 
ощутили всю глубину и масштабность вашей личности. Ваше сердце всегда 
открыто для поиска нового, загадочного и прекрасного.  

Вы, в своём восприятии мира сочетаете  естественника и гуманитария, 
учёного, способного к творческому синтезу мудрости прошлого и  нового, 
подчас, трудно поддающегося объяснению.  Новая универсальная методоло-
гия Вашего творчества увлекает всех, кто с вами соприкасается.  

Так пусть же судьба Вам подарит ещё много открытий, новых интерес-
ных  друзей, учеников и, самое главное – долгих, долгих лет жизни!  

 
С ЮБИЛЕЕМ ВАС, ДОРОГОЙ НАШ ДРУГ!!! 
Счастья, здоровья, семейного благополучия,  

новых творческих свершений! 
Пусть хранит Вас Господь Бог! 

 
Ваши друзья, ученики и всё научно-образовательное  

сообщество России 
13. октября 2013г. 
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РЕСУРСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ  
В ФОРМИРОВАНИИ НОВОГО  
ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

 
Всероссийский научный круглый стол, посвящённый  

Международному дню социального педагога 
2 октября 2013 г. 
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