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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО И КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДОВ 

Стратегии развития российского общества изменили подходы к 

современному социальному образованию, определив его ведущую роль в 

активной социальной политике. Ценность социального образования связана с 

его миссией по созданию и распространению научных знаний о социальных 

тенденциях общества, по обеспечению социальной сферы компетентными 

кадрами, а также по формированию социально-активной личности. 

Считаем, что социальное образование - это приобщение человека к 

социальной культуре на различных этапах его жизни. Результаты непрерывного 

социального образования в самом обобщенном виде можно охарактеризовать 

как овладение культурой различных видов социальной деятельности, общения 

и самосознания, то есть приобретение способности функционировать, 

развиваться и самореализовываться в современном обществе. 

Перспективным направлением исследований проблем социального 

образования является педагогическое сопровождение его как компонента 

социальной работы, обеспечивающего концепциями, моделями и 

педагогическими технологиями и пополняющего кадровыми ресурсами 

социальную сферу. 

Стратегия развития социального образования связана с формированием 

социальной культуры и компетентности личности, она должна служить 

ориентиром для проектирования теоретических и прикладных моделей на всех 

уровнях социального образования. 

Отечественная система социального образования носит непрерывный 

характер, имеет устойчивую структуру, включающую компоненты: 

аксиологический, содержательный, организационный, управленческий, 

технологический, результативный, которые имеют разное сущностное 

наполнение, зависящее от вида (формальное, информальное, неформальное) и 

уровня (допрофессиональное, профессиональное и постпрофессиональное) 

социального образования.  

Развитие системы социального образования взаимосвязано с интеграцией 

двух педагогических подходов: культурологического и компетентностного. Это 
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означает, что непрерывное социальное образование должно перейти к идее 

«человека культуры», а ядром культуры является компетентность. Результат 

образования - не готовые знания, умения, навыки, а культура их формирования 

и изменения, трансформаций и преобразования.  

Культурологический подход в социальном образовании рассматриваем 

как: 

- гуманистическую позицию участников образовательного процесса, 

признающую, что человек свободен по отношению к своей судьбе; к своему 

историческому прошлому и будущему; 

- феномен культуры, стержневое понятие в объяснении человека, его 

сознания и жизнедеятельности; 

- ведущий механизм образования человека – диалог в 

культуросообразной образовательной среде; 

- результат образования человека - способность решать стоящие пред ним 

задачи в будущем, свободное проявление индивидуальности, способность к 

культурному саморазвитию и самоопределению в мире культурных ценностей; 

- способ гуманизации социальных и культурных технологий;  

- источник новых идей и образовательных технологий. 

Изменения в теории и практике социального образования в современных 

условиях связаны с внедрением компетентностного подхода, который 

предполагает междисциплинарное изучение: компетентности как объекта 

педагогического управления, зоны нормативного регулирования в образовании, 

личностно-ориентированного результата воспитательно-образовательного 

процесса; и процесса формирования компетентности как целенаправленного 

образования человека в течение всей жизни. 

Установлено, что на этапе вузовской подготовки формирование культуры 

личности и формирование профессиональной компетентности - это 

взаимосвязанные процессы, причем системообразующим является первый из 

них, а второй задает его содержательную сторону. Формирование социальной 

культуры личности является ее направленной социализацией; формирование 

профессиональной компетентности - профессиональной социализацией. 

Причем оба процесса осуществляются не изолированно, а проявляются в 

сложной интеграции. 

Компетентностный подход в профессиональном социальном образовании 

является результативным подходом, который дает сущностный анализ 

результата социального образования, в виде профессиональной компетентности 

будущего специалиста социальной сферы. Процесс профессионального 

социального образования с позиции культурологического и компетентностного 
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подхода определяется как формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций будущего социального работника.  

Методология культурологического и компетентностно-ориентированных 

подходов находит отражение в разрабатываемых концепциях социального 

образования. В настоящее время большей разработанностью отличаются 

концепции профессионального социального образования. Одной из таких 

концепций является концепция дидактического проектирования вузовской 

подготовки будущих социальных работников, согласно, которой 

проектирование системы профессионального социального образования 

становится в условиях нарастающего динамизма изменений необходимой 

функцией научных исследований в области высшего образования, а особенную 

значимость приобретает для социального, являющегося инновационным 

компонентом профессионального образования.  

Определено дидактическое проектирование как особый вид 

полифункциональной деятельности субъектов образовательно-

профессиональной среды, посредством которой возможно предопределить 

создание новых или преобразование имеющихся педагогических условий 

развития личности будущего специалиста и реализовать их для актуализации 

его профессиональной компетентности как интегрального показателя ядра 

профессиональной культуры, личностно-социально-профессионального опыта. 

Подготовка специалистов социальной работы в вузе, как вид 

профессионального социального образования, – это: образовательно-

профессиональная среда, содержащая возможности для самореализации 

личности в образовательной и профессиональной деятельности;  

характеристиками данной среды являются:  

- управляемость и самоорганизация, позволяющие эффективно 

взаимодействовать всем субъектам и адаптироваться к условиям социума; 

- социокультурная, гуманистическая сущность как условие личностно-

профессионального развития специалиста социальной работы; 

- полисубъектность как многообразные способности субъектов 

образовательно-профессиональной среды (в вузе, социальной сфере, 

социальной политике на региональном, местном уровнях), обеспечивающие 

создание и реализацию социальных и образовательных проектов;  

- открытость как активная форма взаимодействий субъектов, 

позволяющая расширять внешние связи;  

- поликомпетентность как показатель качества подготовки и 

интегральный показатель ресурсов среды, обеспечивающий способность 

решать образовательные и профессиональные проблемы личности и социума. 
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Концепция дидактического проектирования подготовки специалистов 

социальной работы в вузе включает: 

- тенденции и факторы, актуализирующие формирование 

профессиональной культуры и компетентности: 

- принципы проектирования профессионального социального 

образования (целевые компетентностные, обусловленные моделью 

профессиональной компетентности как ценностного результата подготовки 

специалиста в вузе, прогностическими направлениями в развитии общества, 

образования, социальной работы (науки и практики); интеграционные - 

проектирования содержания подготовки; оптимизационные, обеспечивающие 

выбор наилучших вариантов личностно- ориентированных методов и средств 

обучения): 

- цели-ценности субъектов образовательно-профессиональной среды в 

проектировании; 

- модель дидактического проектирования, содержащую субъекты, уровни, 

структурные и функциональные компоненты, технологию; 

- критерии и показатели эффективности образовательного проекта. 

Особое значение в дидактическом проектировании профессионального 

социального образования в вузе - это ценностно-целевое основание целостного 

дидактического проекта, определяющий фактор содержательного и 

технологического компонентов проектирования, взаимосвязанный с моделью 

профессиональной компетентности. 

Профессиональная компетентность специалиста социальной работы  

представляет собой ценностный ресурс личности, фактор успешности в 

решении профессиональных задач, связанный с  функциями и ролями, которые 

выражены в профессиограмме, квалификационной характеристике; 

качественный показатель результативности вуза, интегрирующий личностные и 

социальные потребности, ресурсы субъектов образовательно-

профессиональной среды, ценностный индикатор экспертизы образовательного 

проекта в вузе и рефлексии процесса дидактического проектирования. 

К структурным компонентам модели дидактического проектирования 

подготовки социальных работников в вузе были отнесены: 

- аксиологический компонент – это ценностное целеполагание как 

совокупность целей - ценностей, которые являются смысловыми для 

целеполагания основной образовательной программы по специальности, 

учебного плана, рабочей программы дисциплин, спецкурсов, программ 

практической подготовки, с учетом Государственного и вузовского стандартов 

профессионального образования; 
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- содержательный компонент - это содержание проектов, позволяющее 

формировать профессиональную компетентность будущего специалиста; 

- технологический компонент- это комплекс личностно-ориентированных 

традиционных и инновационных форм и методов проектирования и 

образования, которые позволяют обеспечить передачу содержания и качество 

подготовки кадров.  

В процессуальном аспекте дидактическое проектирование подготовки 

специалистов социальной работы - это комплексная технология, 

обеспечивающая ценностный результат образовательного проекта - 

формирование профессиональной компетентности будущего специалиста в 

вузе.  

Каждый блок функциональных компонентов дидактического 

проектирования представляет собой алгоритм решения педагогической задачи в 

процессе создания и осуществления образовательного проекта. Согласно 

исследовательской позиции, модель дидактического проектирования в вузе - 

это процесс, включающий этапы, соответствующие функциям: предпроектный 

(функция - диагностико-прогностическая), собственно проектирование 

(функции - концептуализации и реализации проекта), постпроектный (функция 

- рефлексивная). 

Критерии эффективности дидактического проектирования как основа для 

мониторинга формирования профессиональной компетентности будущих 

специалистов социальной работы и гуманистической экспертизы 

дидактических проектов:  

- эффективности управления (диагностичное целеполагание, этапность, 

алгоритмируемость, система контроля и коррекции); 

- функционирования (аксиологичность, содержание, технологии, ресурсы 

образовательно-профессиональной среды); 

- результата проекта (уровень сформированности профессиональной 

компетентности). 

Средствами реализация концепции являются следующие типы 

дидактических проектов вузовской подготовки специалистов социальной 

работы, относящиеся:  

- к целостной системе организации подготовки (учебной, 

исследовательской деятельности, самостоятельной работы, практики, 

волонтерства);  

- к процессу подготовки (организации ценностно-смысловой 

деятельности, коммуникативной, метадеятельности, рефлексивной, 

диагностической деятельности);  
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- к отдельным образовательным ситуациям (индивидуальные и групповые 

исследовательские проекты, групповые дискуссии, анализ профессиональных 

ситуаций, диалогические лекции, дидактические, ролевые, деловые игры, 

тренинги личностного роста и креативности, самодиагностика, поддержка, 

сопровождение). 

Глушкова Е.О. 

Филиал КГУ им. Н.А. Некрасова, г. Шарья 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У 

СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ – БУДУЩИХ 

СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 

Социально-экономическое развитие современной России ориентировано 

на создание благоприятных условий для позитивного общественного 

устройства, более продуктивного использования человеческого потенциала, 

связано с наращиванием ключевых компетенций у разных групп населения, 

среди которых одно из значимых мест отводится социальной компетентности. 

Модернизация системы образования в стране, в том числе и высшей 

школы, потребовала трансформации деятельности учебных заведений, 

педагогического процесса в них, перехода к реализации компетентностного 

подхода, что делает необходимым осмысление накопленного опыта воспитания 

социально компетентной личности на разных этапах социального становления 

человека, в различных локальных пространствах. 

Анализ теоретических источников и нормативно-правовой документации 

позволяет говорить о том, что перемены, происходящие в экономической, 

политической и культурной жизни страны, делают важным повышение 

эффективности образования, качества подготовки специалистов, чьи 

мобильность, профессиональная компетентность становятся важным ресурсом 

развития российского общества, так как определяют успешность в основных 

видах деятельности. 

Решение проблем качественного профессионального обучения и 

воспитания в учреждениях высшего образования связывается с реализацией 

компетентностного подхода, с формированием у обучающихся ключевых 

компетентностей, среди которых одно из ведущих мест занимает социальная. 

Термин «социальная компетентность» встречается во многих 

педагогических публикациях, начиная со второй половины двадцатого века. 

Однако, как показывает анализ специальной литературы, трактуется он по-

разному, так как неоднозначность подходов к трактовке компетенции и 


