
85

УДК 378.316.61

Самохвалова С.Ю.

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
КАК ГУМАНИТАРНАЯ
ПРОБЛЕМА

Ключевые слова: профессиональная 
подготовка, практика, социокультурные 
практики, социальная и практическая 
направленность образования в постинду
стриальном обществе.

© Самохвалова С.Ю., 2014

Гум ан и тар н ая си туац и я  начала 
XXI в. характеризуется целым рядом 
изменений, происходящих во всех сфе
рах общественного развития.

В политической сфере можно ви
деть «вклю чение все более ш иро
ких масс населения в политический 
процесс в форме представительской 
демократии» [1]. Это указывает на не
обходимость усиления в высшем про
фессиональном образовании деятель
ностной, созидательной и ценностной 
составляющих [2]. В социальной сфере 
наблюдается смена отношений личной 
заинтересованности между людьми 
в процессе различной деятельности 
отношениями личной независимости, 
связанной с обменом идеями и ма
териальными средствами [3]. Данная 
тенденция предполагает развитие у 
будущ их специалистов способности 
к быстрому установлению контакта с 
различными представителями социума 
для дальнейшего конструктивного вза
имодействия. В экономической сфере 
происходит развитие интегральной 
экономики, обусловленное преодо
лением каждой нацией своеобразного 
культурного «барьера», связанного с 
подавлением человеческой личности и 
поощрением низкой культуры.

В России, по мнению видных рос
сийских политологов и социологов, 
уже сейчас созреваю т предпосылки 
для построения интегральной эко 
номики. По прогнозу ведущей миро
вой аудиторской и консалтинговой 
компании PricewaterhouseCoopers LLP, 
сделанному в 2010 г., к 2030 г. Россия 
в мировом рейтинге экономической 
мощи займет пятое место после Китая, 
США, Индии и Бразилии. Однако для 
инновационного прорыва предстоит 
возвысить достоинство россиян, не 
навязывать им конвейерный труд; не 
ограничивать производство штучных 
уникальных работ, вернуть им смысл и
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сверхзадачи как особый тип трудовой 
мотивации [4].

Поясним: носителям русской куль
туры свойственны такие особые каче
ства, как гражданская позиция, альтру
изм, служение обществу и соборность. 
Именно в них заключен секрет фан
тастической жизнестойкости россиян. 
Сохранить в менталитете народа такие 
качества, равно как и развить их у мо
лодежи, означает создать условия для 
как можно более раннего обретения 
студентами многообразного опыта со
циокультурной деятельности во благо 
общ ества и культуры на всех этапах 
образования.

В культурной сфере на фоне все 
более глобального приобщ ения на
селения к культуре наблюдается диф
ференциация культурных направлений 
и ценностны х ориентаций [5]. Для 
сам оопределения студентов в мире 
плюралистических ценностей и культур 
требуются не столько принятые в тра
диционном образовании проповеди 
и морали воспитательного характера, 
сколько научные основы нравственно
сти как необходимые актуальные зна
ния, интегрирующие религиозные, на
учные и культурные истины, и, конечно, 
широкое социальное пространство для 
применения этих знаний и формирова
ния ценностных ориентиров.

В мировой образовательной си
стеме, несмотря на достаточно про
тиворечивую, пограничную ситуацию, 
обусловленную политическими инте
ресами разных стран, неукоснительно 
проводится в жизнь идея взаимовы
годной интеграции на рынках образо
вательных услуг [6]. Основываясь на 
общей методологии, компетентност- 
ном подходе, принципах практиче
ской, прагматической и социальной 
направленности образования, образо
вательные системы различных стран 
ищут ответы на общие вопросы, ка

сающиеся непрерывной эффективной 
практики студентов, синтеза процессов 
обучения, развития и воспитания, вза
имопроникновения теории и практики 
в образовании и др. В сфере индиви
дуального бытия идет распростране
ние многоуровневых форм общения и 
взаимодействия, веры в перспективу 
рационального устройства обществен
ной ж изни, инициативности и про
гностического видения реальности [7]. 
Как отмечает В. Красильщиков, сегод
ня действует и развивается человек 
прометеевско-фаустовского типа, кото
рым «движет активное стремление к 
воздействию на окружающую среду, к 
подчинению естественного мира, при
роды и пространства, также мнящего 
себя центром Вселенной» [8].

В экономической области, в связи 
с развитием рыночных отношений в 
социальной, культурной, досуговой 
сфере, качественно меняется уровень 
взаимодействия с высшим профессио
нальным образованием.

Социальное партнерство определя
ется сегодня:
-  как система договорных отношений 

между образовательной организа
цией и широким спектром внешних 
социальных структур [9];

-  как новая модель управления, ос
новной акцент которой сделан на 
равно заинтересованном сотрудни
честве партнеров, а не на потреби
тельском отношении, на соревнова
нии между ними [10];

-  как процесс, в ходе которого раз
личны е субъекты общ ества ищут 
взаимно определенное решение 
поставленной цели, которой они не 
могут достичь в одиночку. Реализа
ция цели требует добровольного, 
автономного членства, подразуме
вающего выделение ресурсов [11]. 
Обозначенные выше направления,

контурно характеризующие современ-
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ную гуманитарную ситуацию, нашли 
свое отраж ение в центральны х до
кументах, составляющих нормативно
правовую базу развития образования 
в Российской Федерации.

Так, социокультурная направлен
ность профессиональной подготовки 
в высшей школе обусловлена ФЗ РФ 
«Об образовании» № 273. В п. 1 ст.
11, п. 1, 2 ст. 12, п. 1 -5  ст. 15, п. 3, 
7 ст. 3 указывается на то, что практи
ческая подготовка студентов должна 
быть преемственной и вариативной; 
основы ваться на духовны х и нрав
ственных ценностях; формировать и 
развивать самостоятельность и иници
ативность обучающихся; содействовать 
взаимопониманию и сотрудничеству 
между людьми; оказывать влияние на 
устойчивый характер развития обще
ства и на степень его консолидации 
посредством организации стажерских 
площадок, сетевого взаимодействия, 
сотрудничества и партнерских отно
шений.

ФГОС ВПО 2010 г. предусматривает 
увеличение количества часов, отводи
мых на практическую подготовку сту
дентов, до 40% от всего учебного вре
мени, что соответствует показателям 
Англии (40-60% ), Франции (55-65% ), 
Италии (40%) и США (50%). Также по 
требованию стандарта в образователь
ный процесс вуза вводятся социокуль
турные и просветительские практики, 
которые должны стать обязательными 
компонентами педагогического про
цесса.

Компетентностный подход, состав
ляющий методологическую базу ФГОС 
ВПО, предполагает, что гармоничное 
развитие будущ его специалиста за
висит от овладения студентами тремя 
группами компетенций. Ориентируя 
обучаю щ ихся на умение применять 
знания и вы полнять определенные 
трудовые действия, компетентностный

подход не создает приоритет ни для 
одной из групп компетенций. Учиты
вая то, что для развития общекультур
ных компетенций требуются особые 
условия, в компетентностном подходе 
заложены принципы, нацеливающие 
на обретение студентами многообраз
ного опыта взаимодействия с предста
вителями различных социальных сфер 
и структур.

Центральный принцип компетент- 
ностного подхода -  практическая на
правленность образовательного про
цесса -  ориентирует субъектов обра
зовательного процесса на формиро
вание мировоззренческих принципов 
в реальной ж изни, на укреплени е 
моральных ценностей в ходе социаль
но значимой деятельности. Предпола
гается, что студент должен как можно 
раньше совершить переход в статус на
чинающего специалиста и уже «здесь 
и сейчас», еще в процессе обучения, а 
не в обозримом будущем, вносить по
сильный вклад в совершенствование 
общества. В документах ЮНЕСКО и в 
Болонском соглашении социальная и 
практическая направленность образо
вания постиндустриального общества 
характеризуется как способность выс
ших учебных заведений отвечать ожи
даниям общества и основываться на 
социальных целях этносов и регионов.

Очевидно, что значимым ресурсом 
для выполнения вышеназванных задач 
являются социокультурные и культурно
просветительские практики. Однако то 
место, которое они занимают сегодня 
в образовательном процессе вуза, и то, 
что традиционно понимается под этим 
понятием, настолько узки, что требуют 
переосмысления и доработки.

Действительно, традиционное по
нимание социокультурной практики 
сводится к благотворительной, волон
терской, трудовой, досуговой и другой 
деятельности студентов. Все они вы
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несены за рамки учебного процесса и 
оторваны от теоретической подготовки 
будущих специалистов. Данные прак
тики, организуемые обычно воспита
тельным или социальным  отделом, 
являю тся делом  д о б р о во л ьн ы м , а 
потому не контролируются и не оце
ниваются так, как обязательные виды 
практики. Иными словами, социокуль
турные практики во всем их многооб
разии пока не признаны как значимые 
компоненты профессиональной под
готовки, а значит, не рассматриваются 
как способы укрепления связей между 
теорией и практикой, воспитанием  
и обучением , вузом и эконом икой 
региона, между образовательным и 
социальным  пространством , между 
субкультурами молодежных сообществ 
и культурой страны и мира. Между 
тем недооценка роли социокультурной 
практики искусственно ставит преграду 
на пути реализации ею глобальной 
воспи тательной  цели, связанной с 
консолидацией прогрессивных сил как 
внутри учебного сообщества, так и во 
всем российском обществе.

Таким образом, в контексте данных 
положений проблема социокультурной 
направленности профессиональной 
подготовки предстает как гуманитар
ная проблема, требующая скорейшего 
разрешения. Для доказательства дан
ного утверждения нами был проведен 
анализ философских, социологических, 
психологических и педагогических ис
следований по данной проблематике, 
а также анализ специфических осо
бенностей современной студенческой 
молодежи.

Изучение философских и социоло
гических исследований (Ю.А. Зубок, 
В.А. Передерий, А.В. Петров, М.Ю. По
пов, В . И . Ч упров, К . Л е в и -С тр о с с , 
В. Пропп, Э. Сайд, М. Херцфельд и 
др.) показало: социокультурная дея
тельность молодежи понимается пре

имущ ественно как целеполагающ ая 
преобразовательная деятельность, в 
которой сохранение и приумножение 
общ ественны х и духовны х условий 
человеческой жизни совпадают с из
менением самого субъекта. В рамках 
постнеклассической парадигмы со
циальная практика рассматривается 
подавляющим большинством авторов 
как предметная, преобразующая дея
тельность человека, направленная на 
осуществление человеческих потреб
ностей, ценностей, целей, образов, 
идеалов. В работах перечисленны х 
авторов доказывается, что социокуль
турная деятельность повы ш ает эф 
фективность процесса обучения, фор
мирует м ировоззрение, ценности и 
смыслы, влияет на профессионально
личностное самоопределение моло
дежи, на статус и место молодежи в 
постоянно меняющемся обществе.

В исследованиях Ю. Хабермаса и 
Г. М аркузе, а такж е в наиболее ав
то р и тетн о м  ф утур о л о ги ческо м  ис
следовании р усско -ам ер и кан ско го  
социолога и философа П. Сорокина 
[12] сообщ ается, что в условиях ци
вилизационного системного кризиса 
социума никакие отдельные люди в 
области экономики и политики не мо
гут устранить его. Только глобальная 
ценностная переориентация внутри 
самого общества может стать гаран
том его стабилизации, дальнейшего 
развития и процветания. Учитывая ре
зультаты исследований отечественных 
(О.В. Горбунова, А.Б. Гофман, Н.В. Дол
матова, Л.И. Духова, И.М. Ильинский,
A.И. Ковалева, И.С. Кон, В.Т. Лисовский,
B.А. Луков, B.C. Магун, С.С. Митрохин,
В.С. Мухина, А. Кабатек, Ю.Л. Качанов,
А.К. Козыбай, А.А. Петренко, В.И. Пи
сарева, И.И. Проданов, В.А. Родионов, 
Б.А. Ручкин, В.В. Семенова, В.В. Си- 
зикова, С .Н . Силина, М .И. Топалов, 
Л .В. Ф иллипова, В.А. Ядов и др.) и
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зарубежных ученых (У. Бек, А. Беннет,
Э. Гидденс, Т. Парсонс, X. Пилкингтон,
С. Редхэд, Дж. Томлинсон, С. Торнтон, 
М. Физерстоун и др.), доказывающих, 
что в течение последних десятилетий 
общ ественная активность молодежи 
во всем мире возрастает, что форми
руются новые типы молодежных соли
дарностей, что российская молодежь 
активно интегрируется в различные 
со ц и ал ьн ы е и нсти туты  и успеш н о 
адаптируется в трансформирующемся 
обществе, можно утверждать, что про
двигать общ ество вперед предстоит 
именно образованной молодежи.

В психологических исследованиях 
Н.Г. Алексеева, В.С. Мухиной, В.И. Сло- 
бодчикова, Э.Г. Юдина отмечается поло
жительное влияние полноценной, а не 
формальной социальной и культурной 
деятельности юношей и девушек сту
денческого возраста на основные про
явления кризиса юношеско-отроческого 
периода (с 16 до 26 лет). Опыт прак
тической деятельности социальной 
направленности, обогащенный теоре
тическими знаниями, активно способ
ствует развитию субъектности, станов
лению сексуальности, формированию 
мыслетехнических и организационно
управленческих умений [13].

Специалисты в области психоло
гии отмечают, что студенты, которые 
о б р етаю т во зм ож н ость прим енять 
полученные в вузе знания не в от
сроченном будущем, а уже сегодня, 
которым предоставляют выбор в ока
зании реальной помощи в решении 
конкретных жизненно важных задач, 
возникаю щ их в учреж дениях, орга
низациях и общ ествах, переж иваю т 
радостное состояние обретения соб
ственных смыслов в учении, жизни и 
профессиональном становлении. Дей
ствительно, действие с точки зрения 
современной науки «двулико» (термин 
Д.Б. Эльконина). Оно содержит в себе

мотивационную , операциональную , 
смысловую (Я-ценностную ) и техно
логическую  стороны. Это позволяет 
понять, почем у страстное ж елание 
молодежи участвовать во всем проис
ходящем и формировать собственные 
см ыслы неож иданно торм озится и 
приводит к осознанию  собственной 
нереализованности [14]. Кроме того, 
всеми учеными признается благопри
ятное влияние социально значимой 
деятельности на повышенную чувстви
тельность студентов к новым внешним 
и внутренним раздражителям. Пере
живая данный сензитивный период, 
студенты  становятся в незнаком ом 
общ естве робким и, пугливыми, ис
пытывают чувство неполноценности, 
стремятся уйти в мир фантазий и вир
туальной реальности [15].

В педагогических исследованиях 
влияние социокультурной деятельно
сти на обучающихся изучалось преиму
щ ественно в работах, посвящ енных 
либо профессионально-личностному 
воспитанию, либо профессиональной 
подготовке студентов гуманитарных 
специальностей.

Одними из первых в этой области 
были работы Н.Б. Крыловой. Согласно 
концепции «Культурные практики ре
бенка в образовании», автором кото
рой является Н.Б. Крылова, культурные 
практики -  это особым образом орга
низованное пространство жизнедея
тельности, в котором осуществляется 
саморазвитие, самоопределение и са
мореализация ребенка, «воссоздаются 
образцы культурной жизни и гум а
нитарного опыта (забота об экологии 
окружающей среды, выполнение раз
личных поисковых и исследователь
ских работ, выполнение культурных 
проектов, культурно-просветительская 
деятельность, установление контактов 
с представителями других культур и 
народов и др.)» [16].
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Позже проблема усиления социо
культурной направленности профес
сиональной подготовки фрагментарно 
затрагивалась учеными в работах, по
священных самостоятельности студен
тов. Результаты исследований В.И. Ан
дреева, Э.К. Васильевой, Л.А. Вере
щагиной, Р.Г. Гуровой, О.М. Дудиной, 
О.Ю. Ефремова, В.И. Загвязинского, 
Е.М. Ивановой, Е.П. Ильина, И.М. Ка
релиной, В.А. Лабунской, В.Ф. Мануй
лова, Д.А. Махотина, Д.М . Мехонце- 
вой, Н.Д. Никандрова, А.В. Райцева, 
Е.И. Рогова, Т.И. Рыбиной, И.А. Ско- 
пилатова, С.А. Тангян, И.В. Федорова, 
Ю.В. Фролова, А.А. Хван, Н.Г. Худолий 
показали, что получение высшего об
разования предполагает приобретение 
выпускником определенного уровня 
самостоятельности, в результате по
лучения которого студент может раз
виваться в соответствии с мотивами 
и потребностями своего внутреннего 
мира, ставить задачи, вырабатывать 
принципы и методы достижения по
ставленной цели.

Способность человека свободно, 
самостоятельно и ответственно дей
ствовать, по мнению В.И. Слободчи- 
кова и Е.И. Исаева, составляет сущ 
ность личности, умеющей выходить 
за пределы статусно-ролевых ограни
чений и нормативны х предписаний
[17]. Личность -  это субъект, свободно 
определившийся, выработавший свою 
позицию в пространстве культуры и 
времени истории. Именно позиция, а 
не статус или роль, которые предпо
лагают несвободные способы участия 
в жизни общества, является главной 
целью профессионального воспитания. 
В традиционной системе профессио
нального образования именно освое
ние ролевого поведения, соответству
ющего статусу специалиста, является в 
лучшем случае главной целью подго
товки специалистов. По этой причине

во время практики студент очень часто 
вы ступает в роли дешевой рабочей 
силы, неквалифицированного, недооб- 
разованного специалиста, труд которо
го и сегодня активно используется на 
стройках, полях, в больницах и местах 
бедствий.

Подобная волонтерская деятель
ность, равно как и благотворительная, 
имеет мало общего с подлинной со
циокультурной деятельностью, которая 
достаточно подробно изучена и описа
на в трудах С.Л. Рубинштейна. Ученый 
назы вал со циально направленную  
пр акти ческую  д е яте л ьн о сть  общ е
ственной, или подлинной практикой
[18]. В контексте трудов выдающегося 
ученого общественная практика пред
ставляет собой необходим ую  часть 
целостного педагогического процесса. 
Радикально отличаясь от практических 
упраж нений и тренировки умений, 
общественная практика, или собствен
но практика, по мнению Рубинштейна, 
нацелена на то чтобы полученные на 
занятии знания были применены обу
чающимся для разрешения конкрет
ной социально значимой проблемы, 
возникш ей у реального заказчика. 
При этом в качестве такого заказчи
ка может выступить сам студент, его 
однокурсник, студенческая группа, 
факультет, другой вуз, государствен
ная, коммерческая или общественная 
организация [19].

И нтересн ы е вы воды  были сд е 
лан ы  у ч е н ы м и , о с у щ е с тв л я ю щ и 
ми свои исследования в контексте 
профессионально-личностного воспи
тания в вузе (П.И. Бабочкин, Н.Х. Бай- 
чекуева, Т.Н. Бартенева, Е.В. Бондарев- 
ская, Е.А. Бурдуковская, И.А. Винтин,
В.В. Давыдов, В.Н. Долматов, И.В. Зуе
ва, В.С. Кагерм аньян, Т.Д. Косинце- 
ва, Л.И. Коханович, М.В. Лифинцева, 
А.К. Маркова, Е.Я. Орехова, И.И. Пала- 
шева, Ж.С. Пустовалова, З.В. Смирнова,



Социокультурная направленность профессиональной подготовки в высшей школе как гуманитарная проблема 9 1

А.С. Ферцев, В.А. Шабунина, И.Э. Яр- 
макеева и др.). Так, С.В. Ермаков от
мечает, что «результатом воспитания 
в высшей школе необходимо считать 
успеш ную  разноплановую  д еятель
ность выпускника в поле потребностей 
о бщ ества, его ад р есо ван н о сть  по
требителю и представленность в со
циальном и культурном пространстве 
задолго до выпуска обучаю щ егося» 
[20]. По мнению С.В. Ермакова, удачей 
такого представления может быть за
воевание своего клиента, оптимальное 
общение с ним в социуме еще задолго 
до выпуска специалиста [21]. В.И. Сло- 
бодчиков полагает, что воспитание 
в высшей школе должно быть орга
низовано как событие встречи двух 
субъективных реальностей, потому что 
«человеческое в человеке -  это всегда 
другой человек» [22].

Опираясь на идею В.В. Серикова 
о ступенчатости профессионального 
воспитания, которое могло бы быть 
построено на принципах непрерывно
сти, преемственности и оптимальной 
последовательности стадий, призван
ных дать целостное, адекватное со
циальному запросу профессиональное 
воспитание специалиста [23], можно 
предполагать спиральное усложнение 
социокультурной деятельности обу
чающихся на всех стадиях воспитания 
и обучения.

Д ан н ы е полож ения д о ста то чн о  
ярко показывают, что подлинная со
циокультурная д еятельность в вузе 
характеризуется личными контактами, 
общением, взаимодействием с пред
ставителями социума для оказания им 
посильной помощи со стороны начи
нающего специалиста.

Как считают ученые, ведущую роль 
в формировании нравственных и про
фессиональных ценностей играет опыт. 
В свою очередь, зачатки и первона
чальный опыт профессиональной дея

тельности в пространстве вуза имеют 
огромное значение для формирования 
нравственных и профессиональных пе
дагогических ценностей.

Интересные факты в связи с этим 
представлены в исследовании С.А. Га - 
поновой [24], которая приходит к вы
воду, что готовность студента к обрете
нию разнообразного опыта в процессе 
социокультурной практики наступает 
уже на первом курсе и сохраняется до 
конца обучения. Здесь же необходимо 
отметить исследования Е.А. Климо
ва, И .В. Кузнецовой, А. К. О синско- 
го, Е.М. Павлютенкова, В.А. Поляко
ва, И.Н. Скударновой, А.И. Сухарева, 
Б.А. Федоришина, С.Н. Чистяковой и 
др. В работах этих ученых обращается 
внимание на отсутствие у студентов 
возможности получать опыт граждан
ской и нравственной деятельности, 
на недостаточность условий для со
вершения нравственных поступков, на 
невостребованность патронажа опыт
ных преподавателей для вхождения в 
социальное пространство и совершен
ствования деятельности в нем.

Таким образом, проблема усиления 
социокультурной направленности про
фессиональной подготовки действи
тельно является гуманитарной пробле
мой. Пути ее скорейшего разрешения 
лежат в контексте организации такой 
социокультурной деятельности в про
фессиональной подготовке, в которую, 
в отличие от сущ ествую щ ей со цио
культурной практики, будет вовлечено 
все студенческое сообщество. Являясь 
неотъем лем ой и значим ой частью  
учебного, а не только воспитательного 
процесса, она будет содержательно 
и дисциплинарно связана с теорети
ческой подготовкой студентов, эф 
фективно развивать их субъектность, 
активизировать самостоятельность в 
овладении всеми группами компетен
ций, создавать условия для обретения
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многообразного опыта разнообразной 
деятельности в личностном, межлич
ностном, вузовском и социокультур
ном пространстве региона. Предпола
гаемая социокультурная практика, в ее 
более широком понимании, позволит 
укрепить позицию высшего образова
ния в статусе социального института, 
выполняющего свою латентную функ
цию по сохранению устойчивого раз
вития и консолидации общества.
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