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дентов. Разработанные идеи в виде инновационных методик, технологий 
для решения конкретных проблем нуждающихся в помощи граждан на ба-
зе социальных учреждений нашли свое воплощение в рамках научно-
исследовательской деятельности. 

Проведенное социологическое исследование среди студентов соци-
ально-гуманитарного факультета (СГФ) специальностей «Социальная ра-
бота» (СР), «Управление персоналом» (УП) и факультета естествознания, 
математики и информатики (ФЕМИ) Нижнетагильской социально-
педагогической академии с целью определения их отношения к волонтер-
ству (респондентами выступили 124 студента) выявило, что изначально 
приоритетным в выборе будущей профессии у СР явилась готовность по-
могать другим людям (42%), тогда как позиции материального достатка 
(25%), карьерного роста (25%) преобладали у студентов СГФ УП и студен-
тов ФЕМИ (25%). Респонденты СГФ СР отмечают необходимость и важ-
ность волонтерского студенческого движения (86%), в большей степени 
поддерживают ФЕМИ (55%) и равнодушны к этому направлению общест-
венной жизни СГФ УП (35%). Достаточно разной оказалась возможная ре-
акция респондентов на появление в их группе студента с ограниченными 
возможностями: с участием: «чем смогу, тем помогу» – СГФ СР (75%), 
ФЕМИ (45%), «достаточно равнодушно» – СГФ УП (50%), ФЕМИ (55%), и 
«было бы неприятно» 25% студентам УП. Хотели бы вступить в ряды во-
лонтеров и больше узнать об этой деятельности большинство респонден-
тов СГФ СР (75%) и ФЕМИ (65%), тогда как 60% представителей СГФ УП 
затруднились с ответом и категорически отказались 35% СГФ УП.  

Таким образом, в учебно-воспитательном процессе вузовской подго-
товки будущих специалистов социальной работы важно задействовать до-
полнительные ресурсы, в качестве организации студенческого волонтерст-
ва, для максимальной самореализации личности студентов, проявления ак-
тивной социальной позиции, что в дальнейшем будет способствовать по-
вышению их профессионализма и конкурентоспособности. 
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Общеобразовательное учреждение относится к некоммерческой ор-
ганизации, где основными видами деятельности являются обучение, разви-
тие и воспитание детей. В организации общеобразовательного типа имеет-
ся ряд проблем, связанных с воспитанием детей. Многих волнуют вопро-
сы, которые затрагивают проблемы воспитания в образовательном учреж-
дении, где ребенок проводит много времени, где он узнает новое и форми-
рует собственную точку зрения, а также собственное мировоззрение. Та-
ким образом, мы можем говорить, что школа формирует будущую лич-
ность, человека самостоятельного, который сам способен принимать важ-
ные решения. Бурное развитие науки, ее достижения, характерные для со-
временного периода и значительные преобразования в социальной жизни 
оказывают существенное влияние на облик молодого человека, его интере-
сы, потребности, запросы и идеалы [5]. 
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Вся социокультурная ситуация в обществе оказывает большое влия-
ние на уровень воспитания выпускников и обучающихся. Она и открывает 
первую группу проблем (внешнюю): а) утрачиваются национальные цен-
ностные ориентиры; попытки учителей сформировать отношение к обще-
человеческим ценностям пока не поддерживаются ни обществом, ни госу-
дарством; б) происходит социальное расслоение социума – средства мас-
совой информации зачастую преподносят роскошную жизнь и благосос-
тояние определенного слоя населения, порождая у молодых людей чувства 
ущербности, неверия в социальную справедливость; в) происходит потеря 
традиций и культурных истоков нации, дети не усваивают историю своей 
Родины. 

Во вторую группу входят проблемы, которые вызваны внутренними 
причинами образования. Это: а) недостаточный уровень владения воспита-
тельными технологиями у педагогического состава; б) низкий воспиты-
вающий потенциал детских общественных организаций [2]. 

Одной из основных проблем является низкая информированность 
родителей, а также качество информационного обеспечения. В дошколь-
ных учреждениях, родители не всегда владеют информацией о компенси-
рующих группах и специальных ДОУ, где их дети смогут получить полно-
ценный доступ к образованию. Также отсутствие спланированной инфор-
мационной политики позволяет закрепиться негативному общественному 
мнению, которые касаются специальных коррекционных групп и детских 
садов. В школах такая проблема менее распространена, но все же имеет 
место быть. Низкая информированность населения о предпринимаемых 
профилактических мерах в дошкольных и школьных учреждениях может 
усиливать предвзятые суждения о качестве здоровьесберегающей обста-
новки в них, что влияет на решение родителей о посещении того или иного 
учреждения. 

Проблемой также является сохранение качества дошкольного обра-
зования. Выпускники вузов и колледжей, зная об уровне зарплаты в до-
школьных и школьных образовательных учреждениях, не всегда идут ра-
ботать по специальности. В связи с этим чаще в детском саду и школе ра-
ботают педагоги еще с советских времен. Педагогу, обучающемуся в вузе, 
необходимо знать современные технологии, разработанные с учетом пси-
холого-педагогических достижений современной науки и применять эти 
знания в своей работе. Творческая составляющая педагога во многом оп-
ределяет качество учебно-воспитательного процесса. Особенно важно для 
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учителя или воспитателя не только овладеть формами, средствами и прие-
мами воспитания, но и выработать свой индивидуальный стиль их приме-
нения в каждой конкретной педагогической ситуации, а также создать 
наиболее актуальные педагогические технологии и стать автором своей 
концепции воспитания [1]. 

В образовательном учреждении стоит проблема нравственного вос-
питания детей, развитие у них гуманистического отношения к миру и к 
людям в целом. Идеологией современного воспитания должен выступать 
гуманизм. В основу нравственного воспитания ребят должны быть зало-
жены такие ценности, как человек, семья, труд, культура, знания. Воспи-
тывая у учащегося понятие ценности, как другого человека, так и своего 
собственного Я, учитель закладывает основную идею гуманизма: главная 
ценность – это Человек. 

Применение новейших информационных технологий в рамках поли-
культурного воспитания учащегося является еще одной проблемой совре-
менного образования. Не во всех школах и детских садах применяются для 
обучения современные информационные технологии, поэтому дети не мо-
гут получить более полные знания об окружающем мире. Например, ребе-
нок никогда не был в Африке, но с помощью интернет технологий он мо-
жет посмотреть фильм про Африку и его обитателей, так у него сложится 
более обширное представление об этом континенте [4]. 

Одной из основных проблем воспитания является отсутствие одно-
родной воспитывающей среды. Ребенок вынужден каждый раз адаптиро-
ваться и адекватно регулировать свое поведение в соответствии с требова-
ниями среды, попадая из одной среды в другую. Это вызывает огромное 
психологическое напряжение, которое усиливается, если у ребёнка что-то 
не получается [5]. 

Несовершенство системы реализации различных направлений двига-
тельной активности является наиболее важной причиной низкой эффек-
тивности учебного процесса. Ограниченный комплекс средств и методов 
физической культуры, применяемый в традиционной системе физического 
воспитания в учебных заведениях влияет на уровень физической подготов-
ленности детей. Качество подготовки преподавателей физической культу-
ры не соответствует статусу и не решает основные задачи воспитания фи-
зически и психически здорового молодого поколения. Необходимо повы-
шать способность работать в современных социально-экономических ус-
ловиях и создавать новые нетрадиционные направления и виды физиче-
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ской активности, отвечающие культурным и психологическим потребно-
стям человеческого тела. Самосовершенствоваться или заниматься творче-
ской деятельностью – это значит увидеть и осмыслить проблему, научить-
ся ставить цели и планировать свою деятельность, анализировать и оцени-
вать ее, выражать свое отношение к происходящему. Для того, чтобы по-
мочь молодым людям научиться решать значимые для них личные и обще-
ственные проблемы, главными в учебном процессе должны стать формы и 
методические средства воспитания [3]. 

Еще одной проблемой воспитания именно в школе является невоз-
можность индивидуального подхода к каждому ученику, поэтому воспита-
тельные задачи только в школе решить невозможно. Лишь совместные 
усилия семьи и школы помогут воспитать образованную, высококультур-
ную личность. Возникает необходимость целенаправленной работы по 
воспитанию инициативности, гражданственности и патриотизма [6]. 

Эффективность системы воспитания зависит как от педагогического 
коллектива образовательного учреждения, будь то школа, детский сад, 
колледж, так и от педагогического мастерства учителя. Многие педагоги-
ческие работники серьезно анализируют результаты своей деятельности, 
ставят перед собой актуальные и реальные цели, но при этом ни один пе-
дагог не имеет строгой воспитательной системы. Также многие из педаго-
гических работников не в полной мере используют воспитательные воз-
можности своих урочных часов. При изучении взаимоотношений классных 
руководителей со своими учениками, выяснилось, что ребенку необходимо 
не на словах, а на деле осуществлять союз с детьми, интересно и содержа-
тельно организовать их деятельность.  

Делая вывод из всего вышесказанного, можно с уверенностью ска-
зать, что главным средством воспитания в общеобразовательном учрежде-
нии являются традиции, которые выполняют важнейшие функции: во-
первых, формируют всеобщие интересы, создают определенную прочность 
жизнедеятельности учреждения, постоянство и надежность; во-вторых, 
придают то неповторимое, что отличает нашу общеобразовательную сис-
тему от других, тем самым объединяя коллектив и обогащая его жизнь. 
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В развитии человечества постоянно происходит девальвация ранее 
полученного образования. Интересно высказывание американского спе-
циалиста Б. Гласса о росте относительности понятия образованность: «Че-
ловек, еще вчера считавшийся образованным, по сегодняшним меркам уже 
необразован и плохо приспособлен к жизни, а завтра будет абсолютно непри-
годен вследствие безграмотности с точки зрения новой культуры» [1, с. 49]. 

Выражаясь языком ядерной физики, существует «период полураспа-
да (компетентности) специалиста», фиксирующий период времени, в тече-
ние которого устаревает половина полученных в вузе знаний. В зависимо-
сти от специальности этот срок в среднем варьируется в пределах 5-8 лет. 
Известны также расчеты, согласно которым ежегодно устаревает около 
10% знаний инженера. 
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