
Специалисту социальной работы должны быть присущи альтруисти
ческие черты характера и эмпатия. Центральная идея альтруизма -  идея бес
корыстия, проявляющаяся в организации деятельности, осуществляемой в 
интересах другого человека, и не предполагающая реального вознагражде
ния -  тесно связана с способностью сочувствовать, разделять переживания 
страдающего индивида.

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья и его семья нуж
даются в особом подходе и заботе. Чтобы эффективно управлять формиро
ванием личности ребенка, а родителей сделать активными участниками реа
билитационного процесса, требуются глубокие знания во многих областях 
науки, умение вести совместную деятельность со специалистами различных 
профилей, способность положительно влиять на людей.

Миссия социального работника благородна. Профессиональное ста
новление специалиста -  сложный, непрерывный процесс «проектирования» 
личности. Самодвижение к профессиональным вершинам, к профессиональ
ному мастерству, на наш взгляд, должно идти не только по пути приращения 
отдельных знаний и умений, но и в направлении развития способности отда
вать, делиться своей душевной энергией и оптимизмом, остро чувствовать 
чужую боль и потребность в помощи.

ГД.Бухароеа, ЛД.Старикова 

О СОЦИАЛЬНОЙ СУЩНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Категория образования на протяжении истории развития педагогиче
ской науки рассматривалась с различных позиций: образование как процесс, 
как результат, как система и как ценность. Сегодня образование следует рас
сматривать с несколько иных позиций: образование как компонент культуры 
человека, как накопленный человеческий капитал.

Первые три позиции достаточно полно раскрыты в педагогической 
литературе. Остановимся лишь на некоторых уточняющих моментах. Первая 
позиция предполагает освоение человеком в условиях образовательного уч
реждения либо посредством самообразования системы знаний, умений и на
выков, опыта познавательной и практической деятельности, ценностных 
ориентаций и отношений обучающих и обучающихся, воспитателей и воспи
танников, воздействий и взаимодействий их друг с другом. Вторая -  харак
теристика уровня достижений обучающихся в освоении знаний, умений, на
выков, опыта деятельности и отношений, компетенций и компетентностей. В 
этом и состоит суть образования как результата.

При таких подходах в центре внимания находятся знания как соответ
ствующие результаты духовного богатства человечества, накопленного им в 
историческом опыте. Такой подход предполагает накопление знаний, фор
мирование умений и навыков («знаниево-ориенгированный подход»), кото
рые способствуют социализации человека, вхождению его в социум. С такой 
точки зрения их можно отнести к жизнеобеспечивающей системе человека. 
При этом они поглощают самого человека, заслоняя его личность. А сам
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процесс образования превращается в академизм и становится абсолютной 
ценностью.

В современных условиях наиболее актуальным становится обращение 
не к знаниям, умениями и навыкам, а к компетентности и компетенциям. В 
Концепции модернизации российского образования до 2010 г. одним из важ
ных концептуальных положений обновления содержания образования про
возглашается компетентностный подход. Компетентностный подход -  это 
приоритетная ориентация на реализацию целей образования: обучаемость, 
самоопределение, самоактуализацию, социализацию и развитие индивиду
альности. В качестве инструментальных средств достижения этих целей вы
ступают принципиально новые образовательные конструкты: компетентно
сти и компетенции.

Компетентность -  это интегративное качество личности, сформиро
ванное на основе совокупности предметных знаний, умений, опыта, отра
женных в теоретико-прикладной подготовленности к их реализации в дея
тельности на уровне функциональной грамотности. Компетенция рассматри
вается как синтез когнитивного, предметно-практического и личностного 
опыта и как способность человека реализовывать компетентность в конкрет
ной практической деятельности (компетентность в действии).

Подход к образованию как к системе предполагает совокупность пре
емственных образовательных программ и государственных образовательных 
стандартов, сеть реализующих их образовательных учреждений, органов 
управления образованием. Так понимается образование в законе «Об образо
вании». Данная позиция может быть названа управленческой. Она только 
регламентирует, что входит в образование как систему.

Наиболее сложным является рассмотрение образования с позиции 
ценностного подхода. Под воздействием происходящей в стране трансфор
мации меняются функции образования и воспитания. Функции образования 
и воспитания становятся намного шире и важнее, нежели только обучение, 
подготовка человека к какому-либо виду трудовой деятельности. Утвержда
ется личносгно ориентированный подход, при котором образование высту
пает как достояние определенной личности.

Интересен подход к образованию как к компоненте культуры челове
ка. Культура и образование находятся в тесной связи друг с другом. Без пе
редачи последующим поколениям образцов культуры, способов взаимодей
ствия человека с окружающим миром вряд ли можно представить человече
скую жизнь. Образование является, с одной стороны, средством трансляции 
культуры, а с другой, само способствует формированию новой культуры. До 
сих пор бытует мнение, что образование и культура находятся по разные 
стороны «баррикад». Примером тому может являться тот факт, что в диссер
тационных советах по педагогическим наукам с большим трудом проходят 
работы, темы которых содержат слово «культура». Представляется, что та
кой подход является недостаточно обоснованным. Жизнь меняется, она не 
стоит на месте и приносит новые проблемы, решать которые следует, не от
кладывая на следующий день.



В настоящее время область образования становится приоритетной, а 
содержание образования выступает одним из факторов экономического и 
социального прогресса общества и должно быть ориентировано на обеспече
ние самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 
как в личностном, так и в профессиональном плане. Образование нацелено 
на обеспечение адекватного мировому сообществу уровня общей и профес
сиональной культуры каждого отдельно взятого человека, уровень умствен
ного развития личности, его профессиональной квалификации и профессио
нальной компетентности.

Новая трактовка категории образования в законе «Об образовании» 
привела к возможности рассматривать его не только с позиции личностно 
ориентированного образования, но и позиции человекоцентриванного под
хода. В условиях стремительного развития общества образование выступает 
как накопленный человеком капитал, который может быть реализован в по
следующей жизнедеятельности. С позиции такого подхода категория образо
вания имеет ярко выраженный социальный аспект.

В период серьезных социально-экономических преобразований и не
стабильности в обществе образование в России оказалось одной из наиболее 
устойчивых социальных систем. Жизнестойкость российского образования 
обусловлена не только устоявшимися традициями, но и приобретением ин
новационного опыта, которое возникло на переходе столетий и тысячелетий. 
Представляется, что целесообразно рассмотрение образования с позиции 
единства образования, воспитания и обучения, как основных категорий педа
гогической науки. В этом случае воспитание и обучение можно рассматри
вать как две взаимосвязанные и обусловленные стороны единой категории 
«образование». Достижения в каждой составляющей оценивается через уров
ни образованности и воспитанности.

Центральной идеей образования признана идея непрерывного разви
тия человека как субъекта деятельности. Понимание развития как непрерыв
ного процесса следует соединить с принципом развивающего обучения, ори
ентацией образовательной деятельности не только на познание мира, но и 
его преобразование. Этим обусловлен переход к открытой системе образова
ния. Открытость как новое условие функционирования современной систе
мы профессионального образования России предполагает ее широкое взаи
модействие с социумом, органическую включенность в рыночные отноше
ния с признанием приоритета заказчиков (работодателей) на подготовку кад
ров.

Существенным сдвигом в общественном сознании явилась переориен
тация образования на новые базовые ценности: с обеспечения потребностей 
производства и экономики в рабочей силе определенного качества -  на обес
печение потребностей самого человека в получении образовательных услуг 
соответствующего качества.

Нами лишь намечены те проблемы и вопросы, которые сегодня явля
ются насущными в педагогической науке. Хотелось бы верить, что они будут 
доведены до практической реализации и внедрения в современном образова
тельном пространстве.


