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дит к успешному формированию проектировочной компетенции будущих 

педагогов по физической культуре. 

Результаты опытно-поисковой работы подтвердили успешную реа-

лизацию предложенной методики, обеспечивающей эффективное форми-

рование всех компонентов проектировочной компетенции будущего педа-

гога по физической культуре. 
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Профессиональное образование является составной частью институ-

та образования и может быть кратко охарактеризовано как: социально и 
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педагогически организованный процесс трудовой социализации и инкуль-

турации личности. 

В рамках личностного (субъективного) понимания образование мо-

жет быть определено как: совокупность систематизированных знаний, 

умений и навыков, приобретенных индивидом самостоятельно, либо в 

процессе обучения в специальных учебных заведениях [6, с. 439]. 

Здесь личность рассматривается как автономный социальный субъ-

ект, играющий в образовании центральную роль. Кроме того, образование 

трактуется как педагогическая технологизированная система знаний, уме-

ний и навыков, характерная для распространенного в отечественной обра-

зовательной системе эгалитарного подхода. То есть, как определенный 

капитал, багаж, результат, продукт, ресурс для индивида, полученный им 

«из общества». В рамках данного подхода образование – это информаци-

онно-символическая система, которой пользуется индивид для удовлетво-

рения своих потребностей (личностных, профессиональных, статусных и 

иных). 

Отметим, что учитывая данный контекст, образование – это органи-

зованная и организующая система социальных взаимоотношений. 

В этой связи, образование как таковое, а также профессиональное 

образование выступает в качестве: 1) одного из показателей социального 

статуса индивида; 2) одного из факторов изменения и воспроизводства со-

циальной структуры общества. 

В социально-процессуальном (объективном) контексте образование 

определяется как: институциализированный процесс, на основе которого 

передаются ценности, умение и знания от одного человека, группы, сооб-

щества - к другим [1, с. 256]; или же, как: социальный институт (приспо-

собительное устройство), выполняющий функции подготовки и включения 

индивида в различные сферы жизнедеятельности общества, приобщения 

его к культуре [6, с. 439]. 

Таким образом, с позиций социально-процессуального (объективно-

го) подхода определение образования акцентирует внимание на институ-

ционально-организационной природе явления, которое трактуется нами 

как: нормативно урегулированный социальный процесс трансляции (вос-

производства) ценностей, знаний и норм в системе профессионального 

развития и профессиональной социализации работников на конкретном 

предприятии. 

Кроме того, здесь отмечается важнейшая социальная роль образова-
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ния как инструмента инкультурации личности. 

Говоря словами Э. Дюркгейма, профессиональное корпоративное об-

разование удовлетворяет организационную потребность[2] в подготовке и 

включении индивида-работника (настоящего или будущего) в различные 

сферы производства и управления на предприятии, а также приобщения 

его к корпоративной культуре. 

Акцентирование внимания на потребности, а также функциональной 

составляющей образовательного процесса позволяет трактовать образова-

ние в макро-социологическом (функциональном) контексте, как глобаль-

ную функцию общества, обеспечивающую его воспроизводство и развитие, 

а также важнейших систем социальной деятельности. 

Глобальная (генерализованная) функция социума опять же осущест-

вляется через процессы трансляции культуры и реализации культурных 

норм в изменяющихся исторических ситуациях, на новом материале соци-

альных отношений, непрерывно замещающими друг друга поколениями 

людей. 

В функциональном плане образование распределено по всей системе 

человеческих отношений, но как организованный процесс оно осуществля-

ется специализированными социальными институтами. 

Таким образом, макро-социологический функциональный подход 

объединяет личностный и социально-процессуальный уровни понимания и 

позволяет сделать ряд принципиально важных замечаний относительно со-

циальной природы и институциональной специфики образования вообще. 

Для одних институтов (школы всех уровней, педагогическая профес-

сия) образование выступает предельной и исчерпывающей рамкой их суще-

ствования, определяя цели, ценности, культуру и самоопределение людей. 

Другие институты (семья, церковь, производство) также реализуют функ-

ции образования, которые органически переплетены с иными функциями. 

Социальная практика подтверждает невозможность локализации функции 

образования исключительно в институтах, специально для нее предназна-

ченных. Поскольку в таком случае снижается адаптивность и жизнеспособ-

ность социальной системы в целом, ограничивается ее развитие. 

В современном обществе в реализации функции образования в той 

или иной форме задействован широкий ряд институтов. В частности, про-

фессиональное образование реализуется одновременно институтом обра-

зования и институтом материального производства (промышленными 

предприятиями). Р. Мертон отмечал по этому поводу следующее: «нельзя 
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сказать, что данной структуре соответствует только данная функция, и, 

наоборот, что данная функция может выполняться только данной струк-

турой» [7, с. 96]. 

В методологическом аспекте, как считает академик Г.В. Осипов, 

«конкретизация социальной функции обеспечивается за счет уточнений 

класса структур, способных ее выполнить, введения принципа многосту-

пенчатого системного рассмотрения, вычленения структурных единиц с 

определенными и сохраняющимися во времени наборами функций (соци-

альных институтов)» [4, с. 320]. 

Образование как глобальную функцию социума составляют следую-

щие подфункции: а) образование в узком смысле – как функция закладыва-

ния базы и основ культуры с ориентацией на современное состояние куль-

туры и деятельности; б) воспитание – как функция сохранения и воспроиз-

водства культурного разнообразия, территориальной уникальности, хозяй-

ственных укладов и национальных традиций; в) обучение – как функция 

технологизации эпистемической деятельности; г) грамотность – как функ-

ция обеспечения равных исходных прав и возможностей всем группам и 

стратам в обществе, технологизации образа жизни. 

С нашей позиции профессиональное образование функционально 

обеспечивает: позиционирование и адаптацию индивида в мире профес-

сий; овладение образцами и нормами профессиональной культуры, а также 

специализированными знаниями; получение оплачиваемой специальности 

и соответствующего ей определенного уровня квалификации; развитие оп-

ределенных областей человеческой деятельности, освоение новых видов 

деятельности, рост компетентности и мастерства. 

Профессиональное образование также создает условия для: а) ста-

новления не только социального, но и профессионального «Я» индивида; 

б) развития и самореализации личности в сфере общей и профессиональ-

ной культуры. 

И, наконец, профессиональное образование направлено на реализа-

цию: 1) индивидуальных целей (удовлетворение личностных интересов и 

потребностей); 2) гуманистических и демократических общественных це-

лей. 

В терминологическом плане у понятия профессиональное образова-

ние существует, по крайней мере, три распространенных контекста: 

1) профессиональное образование как система профессиональных 

образовательных учреждений – от элементарных курсовых форм до выс-
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шего и послевузовского образования; 

2) профессиональное образование как образовательный процесс, 

осуществляющий трансляцию определенных знаний и умений в сфере оп-

ределенной профессии и представляющий собой совокупность условий, 

форм и методов для успешного овладения ими, развития трудовой мотива-

ции, профессиональных способностей и формирования творческого под-

хода к своей профессии; 

3) профессиональное образование как результат специальной под-

готовки, а также набор профессиональных компетенций, удостоверенный 

соответствующим документом (дипломом, свидетельством, удостоверени-

ем) и предоставляющий право на осуществление определенной деятельно-

сти, занятие оплачиваемой должности и гарантирующий конкурентоспо-

собность на рынке труда. 

В заключение резюмируем все вышесказанное относительно анализа 

и социолого-управленческого уточнения понятия «профессиональное обра-

зования». «Профессиональное образование»: социальный институт, соци-

альная система взаимоотношений, информационно-символический резуль-

тат комплексного обучения. В ходе профессионального образования реали-

зуется социальная потребность в передаче социальных (ритуальных, куль-

турных) и профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессионального становления индивида, освоения им той или иной 

профессии, занятия того или иного социально-профессионального статуса. 
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