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Одним из направлений повышения результативности профессиональной подго-
товки студентов в системе высшего образования является обеспечение готовности обу-
чающихся к применению знаний при решении актуальных профессиональных задач [6, 
7]. В этой связи видится перспективным применение технологий социально активного 
образования. 

Опираясь на позицию Л. П. Беловой [1], С. А. Гильманова [2], С. Седельникова [3], 
разрабатывающих понятие «социально активное образование» как образование, в рам-
ках которого проблемы внешнего окружающего социального мира становятся «обу-
чающим материалом» для развития навыков самоорганизации, самостоятельного раз-
решения таких проблем [1, с. 76], определяем данный феномен как образование, кото-
рое формирует активную социальную позицию субъектов образовательного процесса, 
обеспечивает направленность самого образовательного процесса на решение актуаль-
ных социальных задач. 

В рамках проведенного исследования по изучению социальной активности сту-
дентов нами было установлено, что уровень ее сформированности недостаточно высок. 
Из трех сущностных характеристик социальной активности: самодетерминированность 
(осознанная причина проявления активности, обусловленная целью субъекта), вклю-
ченность в социальное взаимодействие (реализация поставленной субъектом цели 
в практической деятельности во взаимодействии с другими субъектами), просоциаль-
ность (направленность не только на реализацию актуальной для субъекта цели, но и на 
решение актуальных социальных проблем во благо окружающих), наиболее низкий 
уровень имеют студенты в просоциальности. Так, на вопрос о согласованности личных 
приоритетов с общественными нормами 32 % опрошенных признались, что не задумы-
ваются об этом, 42 % считают, что выбранные приоритеты не противоречат данным 
нормам, и лишь 15 % уверены, что они согласованы [4, с. 310]. 

Полагаем, что длительный период обучения и определенная обособленность 
учебного процесса от необходимости применять получаемые знания для решения прак-
тических задач способствуют инфантильности в профессиональном становлении сту-
дентов, их сосредоточенности на актуальных задачах личностного развития, что в це-
лом снижает результативность профессиональной подготовки. 

Для решения данной проблемы предлагаем использовать технологии социально 
активного образования, которые «включают субъекта в преобразование себя и окружа-
ющей среды на основе проявления своего инновационного потенциала» [5, с. 26]. 

К технологиям социально активного образования относим технологии проблем-
ного и продуктивного обучения, проектирования, модерации, фасилитации, консульти-
рования, коучинга, кейс-технологии [5], диалогового и ролевого взаимодействия. 

Применение технологий предполагает соблюдение следующего алгоритма: изу-
чение форм проявления социальной активности, которые востребованы в професси-
ональной деятельности по направлению подготовки; определение возможностей при-
менения получаемых в рамках учебной дисциплины знаний для решения актуальных 
задач и освоения востребованных форм проявления социальной активности; выбор 
технологии социально активного образования; реализация технологий социально ак-
тивного образования; анализ, рефлексия полученного опыта. 

Например, в деятельности специалистов социальной работы востребован опыт 
социального проектирования, привлечения волонтеров к помощи клиентам социальной 
работы, организации массовых досуговых мероприятий и др. 
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С учетом этого в содержание преподаваемых дисциплин, опираясь на содержа-
ние курса, формируемые компетенции, в рамках вариативной части можно включать 
задания, которые обеспечивают не просто воспроизведение информации, но и ее при-
менение при решении как учебных, так и практических социальных задач. 

Приведем конкретные примеры. 
В рамках подготовки бакалавров социальной работы при изучении курса «Само-

управление в работе с детским коллективом» рассматриваются вопросы организации 
добровольческой деятельности, сотрудничества с волонтерскими объединениями. Опи-
раясь на технологию проблемного и продуктивного обучения, студенты выявляют про-
блемы и пути их решения. Проходит разработка и защита социальных акций в сфере со-
циальной защиты с участием волонтеров. 

При изучении курса «Технологии социальной работы с разными категориями 
детей» студенты разрабатывают и реализуют микропроекты по апробации применения 
конкретных технологий для решения актуальных проблем определенных групп детей. 
Применяется образовательная технология проектирования. 

В рамках курса «Организация досуговой деятельности с семьей и детьми» на ос-
нове социокультурной анимации студенты включаются в подготовку, организацию мас-
сового мероприятия общеуниверситетского уровня (например, новогодняя программа 
для детей сотрудников и студентов университета). Используется технология продук-
тивного обучения, студенты оказывают реальные услуги, применяя полученные теоре-
тические знания. 

В рамках курса «Право социального обеспечения» востребовано применение техно-
логии кейсов, решения задач, описывающих реальные ситуации из социальной практики. 

Во внеучебном процессе используется практика социальных и юридических 
клиник, где студенты старших курсов осуществляют консультирование населения по 
вопросам социальной защиты. Сложные случаи становятся предметом обсуждения на 
учебных занятиях. 

Результаты применения технологий социально активного образования являются 
основой анализа и рефлексии полученных компетенций и того, над чем еще необходи-
мо поработать конкретному студенту, чему необходимо научиться. Они позволяют 
вернуться к теоретическому материалу, перейти на новый уровень его освоения: от 
воспроизведения к применению. 

Технологии социально активного образования имеют свои ограничения, требу-
ют подготовки педагога, готовности студентов, наличия реальной возможности их ис-
пользования в рамках конкретной учебной дисциплины, но эти затраты оправданы, по-
скольку способствуют освоению студентами компетенций и повышению готовности сту-
дентов к применению осваиваемых компетенций в практической профессиональной 
деятельности. 
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Одной из ключевых проблем современного профессионального образования, да 

и образования в целом, является проблема продуктивного взаимодействия образова-
тельных и производственных структур [15, 16]. В немалой степени это обусловливается 
процессами зарождения системы непрерывного образования, знаменующими собой 
восхождение образования на новую ступень развития – диалектического возврата к сос-
тоянию, когда человек обучался, работая, и работал, обучаясь. Учитывая тот факт, что 
непрерывное образование в формате «всю жизнь» не может осуществляться вне кон-




