
и его констѵтуи). jBaraie в качестве самостоятельного высшего учеб -  

того заведения.

Финансирование проекта осуществляет департамент образования 

Администрации Свердловской области и Министерство образования 

России. Кроме того, международный фонд ’'Культурная инициатива" 

начал выделять средства на создание научно-методической докумѳн -  

тении для ИГО и обучение педагогического персонала училища по 

атому проекту. Представляется, что нас тощий проект вееъѵі перо -  

пектквен, так как аналогов концѳпциі высшего рабочего образования 

ни в России, ни в странах СНГ, ни в мере то существует. В то же 

время в наиболее развитых индустриальных тралах процент рабочих, 

иу'Пцг высшее образование, неуклонно растет, и Россия, не озабо

тившись сейчас I аданием научной и ѳксперимѳнтальной базы до вы
работке нагіио ільнкх подходов в подготовке высококвалифицирован -  

них рабочих, *я просто рискует всегда находиться в качестве дого- 

пяіцѳг державы, но ла многие годы будет продолжать рѳдотавлять 

потенциал’ чо опасную для народов мира дерхаву.

Г.Е. Зборовский

ПРОШВ’А ЛВД5РСТВА В УЯОВИЯХ ЮРМИРОВАІЛі 

(ШВОВ ПАі АЛИПШ ОБРАЗОВАНИЯ:

пгм А дасп'̂ скт а с пект

Происходя« ая сейчас сг па парадигм образования омаанг с из- 

метотем его социальной роли, фуняіий Я места в жизни как обДест- 
к а , ток п социальных групп и жичности. Глав-ое в етоп транс форма
ми с г ’гонт ■ осмыслении тоге, что образовало - вто ч» только 

ссчкатьнм систе»«* и с цг"тьныИ институт (совокупность ооцвальннх
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институтов), но и становящийся всѳ более личноотно значимы* вид 

деятельности. Последнее можно представить как преврацѳниѳ образо

вания в элемент повседневного образа жиэш на протяжении всего 

периода активной деятельности человека. Появляется все больше со

циальных групп, функционирование которых напрямую связано с обра

зованием, Этому способствует превращение постиндустриального об

щества в информационное, смысл которого заключается в создании, 

потреблении и распространении информации как основного предмета и 

продукта деятельности. Возникает некий "образовательный квадрат"

(рисунок).

Любая схема "огрубляет" реальные отношения, но в этом же ее 

преимущество, поскольку она их "оголяет" и стремится показать в 

относительна чистом виде. Так и представленная здесь схема гтрес -  

лсдует цель продемонстрировать связь различных социальных ролей 

образования в условиях становления информшиснмого обществе. При

чем эти социальные роли имеют, как нам кажется, тенденцию перехо

дить от Сготемиік, институциональных к грулпов»! и *ИЧІ«ОСТ»«Л , что 

связано с изнѳнетем объектны» и субъектных характерно -вк образо

вании.



Социологов в качестве объекта исследования интересуют, как 

мы стремились неоднократно доказать в прежних работах, социальные 

общности, будь то кассовые или групповые, а также взаимодействия 

меаду ними и их членами. С этой точки зрения образование,рассмат

ривается ак сфера социального взаимодействия общностей и личнос

тей, включенных в нее. Условием, предпосылкой социального взаимо

действия, о одной стороны, его ревультатом -  с другой, является 

лидерство. Поэтому изучешѳ проблемы лидерства в процессе социа -  

льного взаимодействия -  важная методологическая проблема.

Любая образовательная система готова по мере своего развития 

выдвинуть на роль лидера либо педагоге, либо менеджера. Однако 

подлинная задача демократической систеыы образования и педагогики 

состоит в том, чтобы готовить к роли лидера учащихся. Вопрос сос

тоит в том, чтобы органично увязать формальное лидерство взросло

го (педагога) в учебном заведении а подготовкой учащихся к вдоол- 

нѳнию этой социальной роли.

Наличие раэличшк типов педагогики свидетельствует о нѳско -  

льких способах рѳшіщя проблемы лидерства. Навязанный сверху unit 

выдвинутый снизу, формальный или неформальна, защищающий интере

сы коллектива или выражающий только свои собственные -  эти типы 

лидеров являются ревультатом социального взаимодействия общностей, 

включенных в образовательную среду. Его характер в значительной 

мере обусловливает возможность прихода того или иного лидера. Но

и он мажет существенно влиять на содержание социального вэаимо -  
/  \ 

действия, усиливая его или ослабляя, соединяя или разъединяя лю -

, Двй.

Прочеденныз нами социологические исоладовшия в различных 

типах учебных заведений (обычные школ» г  городские или сельские, 

гц п ози и , профессиональные учи; « а ,  институт) пор вывеют, что оо-

цим і. ^ п группы учмдихся и педагогов по-разному воспринимают одни
w .  • V £й



и те же отношения, складіавгацмеся между ними в ходе социальна о 

взаимодействия Если учащиеся оценивают доминирующий стиль отно

шений как преимущественно авторитарный, при котором они не вое -  

принимается и не рассматривается как равноценные субъекты учебно- 

воспитательного процесса, не учитывается ивдивкдуаяьяо-личностнал 

специфика каждого из них, то педагоги оценивает характер этих 

взаимоотношений совершенно по-другому. Они считает, что нет места 

их давление как формальных лидеров, полагает, что поддернивдат с 

учениками ровные, доброжелательна отношения, поощряет их самое -  

тоятельность, творчество, стремлемів к лидерству в группе. Do са

мооценкам педагогов, стиль их взаимоотношений с учащимися соотве

тствует стило педагогики сотрудничества, тогда кав из мнений 

учяцихся это совершенно не вытекает.

Эта зафиксированная социологическими исследованиями ситудани 

отражает реальное противоречие современного обравоважя в Россия 

(и не только в ,ней ), когда одна из его сторон (учащиеся) стремит

ся к  самоутверждение, к завоеванию, пусть в ограниченных маелта -  

бах, роли лидера в собственной социальной среде, к выполнение но

вых социальных ролей, по меньшей мере, роли равноправного партне

ре* другая же сторона противоречия (педагоги) стремится не допус

кать втого и сохранять, консервировать привычные стереотипы отно

шений.
Что за  этим стоит? Стараясь ответить на этот вопрос, мы 

стремимся представить себе изменяющиеся социальные роли в социа -  

лькые функции образования в связи о двиганием общества к информа

ционному. Наш прогноз состоит в том, что возрастай те  »имение 

самообразования, работы человека "один на один" (с  книгой, кгмті,- 

п тегом, чніми обучающими средствами и механизмам»' приведет и 

усиление голи обряэовония не как оСюпѵнжщеге, о как рялкедуияр- 

лгго ледг П в этой сфере вида деято^ьдагти.
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В таких условиях человек должен будет о т п и т ь с я  выполнить 

роль лидера прежде всего Тіо отношении к самому себе, как бы пара

доксально 8Т0 ни звучало. К втой новой роли и должна готовить ли

чность система образования, '
И е^ ісь  мы можем сказать о еще одном ее парадоксе: реализо -  

вать вту функцию можію только в социальной среде, в группе, в 

коллективе. Чтобы стать лидером в отношении себя самого, важно 

уметь быть лидером для других. Мы же привыкли к иной постааовке 

вопроса: стань сначала “хозяином" самого себя, научись управлять 

собой и только потом ты сумеешь делать вто в отношении других. Но 

развитие общества на путях его превращения в информационное дик

тует иную логику формирования и развития лидерства, поддерживает 

его своеобразную "инверсию" в образовательном процессе.

В ■'вязи со сказанная необходимо упомянуть о еще одной сторо

не проблемы лидерства -  социальной ответственности. Я не "открою 

Америки", если скажу, что лидерство -  это прежде всего социально 

ответственная деятельность,поскольку касается в первую очередь

других людей, их интересов й целей. Но есть и иной вид ответст -  « »
вѳкности -  перед самим собой, процесс формирования которого свя -  

зан напрямую с образованием fa самообразованием, Уровень этой ”са- 

моответствѳнности" может быть высоким на базе развитой социальной 

ответственности. Эго особенно характерно для коллективов учащих- 

и*.

Вот почему крайне важно уже сегодня задуматься над перспекти

вам-' социального взвимодейожэия групп и их членов в сфере образо

вания, выработко1* у учащихся нааыков выполнения социальных ролей 

Лидера и "самолидѳра". Рошѳние этой задачи имеет бизовий характер 

для успешного процесса социализации личности. Лізстѳ с 1 том это 

Путь к демократизации общества, поскольку он связен с приобщением



молодежи уже в рамках образовательной деятельности к выполнению 

важных социальных ролей.

Л, і . Беликова

СОЦИОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО ГУМАНИТАРИЗАЦИИ 
ПРОіЕСШОНАПЬНО-НЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

V

Гуманитаризация профессионально-педагогического образования • 
настоятельная необходимость, объективная современная тенденция.

Как принцип совершенствования и обновления образования, гуманита

ризация является составляющей бояее широкого и глубокого процесс* 

гуманиза ;ии образования, который непосредственно зависит от ете - 

пени демократизации страны.
При существующих самых разнообразных взглядах под гуманитар 

ностью понимается проблема человека, явления, связанные с челове

ком и его духовно-нравственньи измерением. Процесс гуманитариза 

ции образования рассматривается как последовательное усилечіѳ a n  

общечеловеческой направленности посредством введения гуманитарных 
дисциплин, ранее не преподававшихся, повышение их статуса. Они 

призваны вооружать будущих специалистов методологией социального 

познания, воспитывать их в руслэ определенных гуманистических 

ценностей,

Гуманизация и гуманитаризация профессионально-педагогическо
го образования выступают одним из факторе а повышения его качает - 

ва, усиления конкурентности выпускников вузов, но > первую оче 

редь дейетвеннш фактором процесса формирования человека, облада

ющего богатым .духовным потенциалом. На значимость гуманитарной, 

общекультурной подготовки для выполнения профессиональных функции

15


