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Таким образом, интеграция содержания профессионального образования спо-
собствует получению, закреплению, апробации знаний и умений проектирования безо-
пасной комфортной среды в общеобразовательной организации.  
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Аннотация. Рассматривается соотношение воспитания, обучения и развития и их интег-
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Проблема единства обучения, воспитания и развития на различных историко-
педагогических этапах развития педагогической науки и образования решалась исходя из 
свойственной этой эпохе закономерностей развития всех сфер общественной жизни и 
обусловленных ими ценностей, взглядов, уровня культуры и духовно-нравственных пра-
вил и норм жизни. По мнению А.К. Быкова «развитие есть постепенное становление 
сущностных сил обучающегося в процессе взаимодействия воспитания, образования и 
обучения» [1, с. 16].  

Воспитательное воздействие на обучающихся и в школе, и в  вузе в современной 
российской действительности должно качественно измениться по своей сути, как изме-
няется и само общество, входя в новую  эпоху. Изменился  человек. Многие педагоги 
школы и преподаватели вуза тысячу раз правы, считая, что если в сердце воспитанника 
нет святыни, то там поселяется мерзость запустения. Однако надо честно признаться, 
что современная система воспитания далека от того, чтобы наполнить внутренний мир 
обучающегося. Обычно она формальна, мероприятийна и нацелена на формирование 
лишь общепризнанных профессионально-значимых качеств личности. Результатив-
ность этой системы, как показывает практика, крайне низка. Притягательными ценно-
стями для молодежи, по-прежнему, выступают материальное благосостояние, власть, 
сила, карьерные устремления, а менее значимыми – созидание, служение, единение, 
природа, творчество, духовность. Внутренний мир личности обучающегося остается 
вне предмета внимания воспитателей, но именно он и составляет суть человеческой 
личности.  

В широком смысле образование в целом (воспитание, обучение и развитие сту-
дентов) представляет собой социальный институт, обеспечивающий необходимую сре-
ду освоения индивидом культуры и социального опыта, накопленных предыдущими 
поколениями. В этом контексте  целью профессионального образования и профессио-
нальной педагогики является разработка и создание оптимальных условий для раскры-
тия и развития человеческого в человеке, его родовой способности к со-бытию с дру-
гими людьми, освоение обучающимися социального опыта созидания, творчества и со-
вместной деятельности для достижения социально и личностно значимых целей.  

Часто современное образование рассматривается в качестве главного непрехо-
дящего капитала на рынке труда, обеспечивающего человеку социальную мобильность 
и конкурентноспособность на том же рынке. Такой ресурсный подход, реализуемый в 
ФГОС ВО игнорирует со-бытийную сущность человека и образования, как педагогиче-
ской общности, взращивающей члена общества как носителя его социокультурных ко-
дов, традиций и смыслов. Это подменяет  суть образования – как социального институ-
та непрерывного воспроизводства человеческого в человеке, сужая его до воспроизвод-
ства рабочей силы для рынка труда. Благодаря сужению функций образования в угоду 
работодателю оно становится средством дальнейшего разделения общества.  

А. М. Новиков рассматривает в качестве предмета педагогики жизненный опыт че-
ловека, формирующийся в процессе освоения им социального опыта человечества. В та-
ком случае образование есть среда и средство обогащения жизненного опыта человека со-
циальным опытом предыдущих поколений. С этой позиции необходимо переосмысление 
того, что такое в современных условиях обучение, воспитание и развитие [2, c. 4]. 

Появившись в разное время, процессы обучения, воспитания и развития и сейчас 
идут как бы порознь, параллельно. Но в перспективе в условиях постиндустриального 
общественного развития все эти процессы должны сближаться, интегрироваться. Когда 
мы говорим о развитии применительно к образованию и его триаде, то следует гово-
рить об опыте. «Опыт – основанное на практике чувственно-эмпирическое познание 
объективной действительности в широком смысле – единство знаний и умений». Не 
достаточная изученность феномена опыта человека наглядно проявляется в его по-
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стдеятельностной сущности, как результате какой-то практики человека в окружающем 
мире, её психический след в виде общепринятого единства знаний и умений. При этом 
не принимается во внимание то, что без наличия первичных, элементарных знаний и 
навыков человек не смог бы осуществить свою практику во внешней среде. Возникает 
вопрос философского толка «Что первично – знания, умения или деятельность?». В 
психологии этот вопрос решается однозначно – деятельность первична в силу того что 
в деятельности зарождается и развивается сознание (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев). 
Деятельностный подход к обучению предполагает организацию этого процесса в пред-
метной деятельности обучающегося, по мере чего и происходит накопление опыта. На-
лицо некий антропологический центризм, ставящий в центр педагогического процесса 
личность, овладевающую деятельностью. Выпадает из этой ситуации «другой», благо-
даря которому осуществляется процесс познания внешнего и собственного внутреннего 
мира. Лишь в диаде с другим человек познает себя, отражает себя в «зеркале» другого, 
делает себя по подобию другого. Эта со-бытийная сущность педагогического взаимо-
действия остается чаще вне предмета педагогических исследований, сосредотачиваю-
щихся на учебной деятельности обучающегося. 

Признавая ведущую роль предметной деятельности в формировании любого опы-
та (познавательного, профессионального, жизненного) в образовательном процессе, сле-
дует акцентировать внимание на непосредственном процессе взаимодействия с другим в 
этой деятельности, потому, что это взаимодействие само по себе является источником 
опыта не только социального взаимодействия, но и опыта предметной деятельности в 
силу наличия у взаимодействующих субъектов такового. В процессе социального взаи-
модействия происходит активный обмен энергией, смыслами, идеями, позициями, эмо-
циями, стереотипами, мифами и другими носителями элементов опыта. В силу этого со-
циальное взаимодействие следует рассматривать в качестве самостоятельного вида дея-
тельности и целенаправленно формировать опыт социального взаимодействия у обу-
чающихся, наряду с опытом предметных деятельностей. 

Опыт социального взаимодействия личности представляет собой не застывшую 
структуру, суммирующую и накапливающую знания и умения, а непрерывный процесс 
переструктурирования элементов опыта, имеющих значительно более широкий модаль-
ный ряд, нежели знания и умения, включающий эмоции, чувства, мотивы, физическое со-
стояние, образы и т.д. 

Опыт социального взаимодействия выполняет функции базового эталона отраже-
ния социальных ситуаций и узнавания, их типизации и типологизации, сравнения и вы-
бора,  прогнозирования и принятия решений, самоуправления и социальных воздействий, 
оценивания и коррекции индивидуальных и совместных действий. Проявления опыта в 
виде доминирующих, чаще демонстрируемых субъектом во вне, повторяющихся дейст-
вий, поступков, деятельностей является основанием для присвоения этому субъекту дру-
гими людьми некоего отличительного знака – именуемого качеством личности. Такая 
оценочная характеристика имеет субъективную природу – мнение оценивающего субъ-
ективно и зависит от его соответствующего опыта. В этой точке происходит пересечение 
предмета обучения и воспитания, предмета образования человека. Опыт и обретенное 
социальное качество личности, оказывается, имеют общее основание – способ деятель-
ности, способ жизни. 
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