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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ

В статье рассматривается непрерывное образование как социально-педагогический процесс, обе-
спечивающий формирование общей культуры личности. Социально-педагогический процесс, инте-
грирующий педагогическую и социально-культурную деятельность, выступает в качестве социокуль-
турного основания непрерывного образования, где культура является ядром его содержания на всех 
возрастных этапах. Значительное внимание уделяется педагогическому эксперименту в юношеском 
возрасте, аккумулирующему предшествующий социокультурный опыт формирующейся личности.

Ключевые слова: социально-педагогический процесс, непрерывное образование, общая куль-
тура, юношеский возраст, педагогическая и социально-культурная деятельность. 
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Динамичность современного социума, 
реформирование общества неизбежно вле-
кут изменения в сферах культуры и образо-
вания, смену образовательной парадигмы.  
В настоящее время стал очевидным подход  
к непрерывному образованию не как к пе-
дагогической, а как к социально-культурной 
сфере. Отмечается ощутимый сдвиг в систе-
ме целеполагания: знания, сохраняя свою 
значимость в образовательном процессе, пе-
рестают быть его конечной целью, зачастую 
рассматриваются в качестве условия форми-
рования личности. В этой связи представля-
ется правомерным понимать непрерывное 
образование как социально-педагогический 
процесс формирования общей культуры  
личности. 

Системный подход позволяет опреде-
лить социально-педагогический процесс как 
целостно реализующий цели и задачи вос-
питания и образования в условиях педаго-
гических и социальных систем. Социально-
педагогический процесс и его структурные 
компоненты (цель, задачи, содержание, фор-
мы, методы и средства) мы определяем в ка-
честве социокультурного основания непре-
рывного образования, где культура выступает 
основным ядром его содержания на всех воз-
растных этапах. В таком случае содержание 
образования приобретает культурологиче-
скую направленность. Культура гуманизи-
рует процесс социального взаимодействия, 
совершенствования продуктивной деятель-

ности личности, обогащения ее нравственно-
этического, художественно-эстетического 
опыта, расширяет границы «человека воз-
можного» (М. К. Мамардашвили). 

Социально-педагогический процесс, 
на наш взгляд, представляет собой, с одной 
стороны, самодвижение, постоянное изме-
нение в силу динамичности современного 
социума, а с другой – это целенаправленный 
педагогический процесс, наполненный куль-
турными смыслами формирования личности. 
Социально-педагогический процесс, оказы-
вая на личность внешнее воздействие, в то 
же время не может не учитывать «внутрен-
ние» условия личности (С. Л. Рубинштейн). 
Такое соотношение внешнего воздействия и 
«внутренних» условий обеспечивает каче-
ственное преобразование личности, ее соци-
ального взаимодействия на основе ценностей 
культуры. Происходит движение педагогики 
«от задач социализации личности к задачам 
изменения качеств социального взаимодей-
ствия» (Н. Н. Ярошенко). 

В современном изменяющемся социу-
ме одной из приоритетных задач становится 
формирование общей культуры личности.  
В условиях социально-педагогического про-
цесса личность вовлекается в различные 
виды деятельности (организационную, учеб-
ную, культурно-досуговую, воспитательную, 
творческую, художественную, исследова-
тельскую), тем самым приобретается, совер-
шенствуется, осваивается социокультурный 
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опыт, имеющий большое значение в форми-
ровании общей культуры личности. 

Когерентность учебной и социально-
культурной деятельности создает культурно-
образовательное пространство, в котором 
раскрывается творческий потенциал лично-
сти. В настоящее время в образовательных 
учреждениях различного типа выдвигает-
ся особая миссия – обеспечение не только  
полноценного обучения, но и воспитания; 
создание условий в свободное от занятий 
время для творческой самореализации лич-
ности. В социальной, творческой активности 
проявляется общая культура личности, ее ин-
теллектуальные, эмоционально-ценностные, 
деятельностные характеристики. 

Cчитаем необходимым обратить внима-читаем необходимым обратить внима-
ние, что социально-культурная деятельность, 
будучи подсистемой непрерывного образова-
ния, в то же время постоянно «колеблется», 
изменяется под воздействием происходящих 
в обществе социокультурных процессов,  
то есть испытывает флуктуацию. В резуль-
тате социально-культурная деятельность 
может приобретать целостные системные 
качественные характеристики, преобразовы-
ваться в самостоятельную систему, которая 
включает социализирующее воспитание, со-
циальное взаимодействие, культурно-досу- 
говую деятельность. Мы разделяем мнение 
Е. М. Клюско, что «культурно-досуговую 
деятельность целесообразно рассматри-
вать как видовое по отношению к более 
общему, рядовому понятию “досуговая дея-
тельность” (досуг) и обладающее в связи  
с этим всеми присущими ему признаками»  
(Цит. по: [1, с. 89]). 

Развиваясь как самостоятельная си-
стема, путем диалектического отрицания, 
социально-культурная деятельность сохра-
няет элементы и структурные компоненты 
системы предшественницы. Известно, что 
культурно – досуговая деятельность направ-
лена на освоение человеком мира культуры. 

Понятно, самым эффективным институтом 
культурно-досуговой деятельности является 
учреждение культуры. Однако учитывая, что 
в настоящее время досуг превратился в само-
ценную общественную сферу, нельзя недоо-
ценивать организацию культурно-досуговой 
деятельности в системе непрерывного обра-
зования, в стенах образовательных учрежде-
ний. Тем более, что гуманистическая направ-
ленность культурно-досуговой деятельности 
позволяет рассматривать ее как органиче-
скую часть всего социально-педагогического 
процесса «…досуг становится все более ре-
гламентируемым и контролируемым типом 
деятельности и наполняется все более раз-
нообразными формами» [1, с. 89]. 

Как мы уже знаем, социально-педаго- 
гический процесс оказывает на личность 
внешнее воздействие, которая так или иначе 
выражает свое отношение к этим влияниям  
в процессе общения. В формировании общей 
культуры личности внешнее воздействие  
необходимо, так как «стихийное общение ни-
когда не реализует себя полностью в качестве 
культурогенного фактора» [2, с. 216]. В то 
же время должна быть «золотая середина»,  
так как «слишком энергичное воздействие 
ограничивает возможности саморегуляции 
межличностных коммуникаций» [2, с. 216]. 

В общеобразовательном учреждении, со-
гласно организационной структуры досуго-
вой группы, превалирует группа – коллектив. 
В коллективе система влияний со стороны ру-
ководителя (педагога) принимается членами 
коллектива благодаря внутренней мотивации, 
потребности заниматься любимым делом.  
В результате внешние требования перево-
дятся на уровень личностных значений, лич-
ностного смысла. Поэтому, на наш взгляд, 
актуальность приобретает взаимодействие 
педагогических и социально-культурных тех-
нологий в формировании общей культуры 
личности. 
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Единицей анализа формирования со- 
циально-педагогической модели формирова-
ния общей культуры личности нами выбран 
юношеский возраст. Согласно педагогиче-
ской возрастной периодизации, этот возраст 
соответствует старшеклассникам общеоб-
разовательных школ, учащимся учреждений 
начального профессионального образова-
ния и студентам первого курса колледжей.  
Подвижность хронологических границ это-
го возраста отмечают отечественные ученые 
(Л. И. Божович, А. В. Запорожец, И. С. Кон,  
А. В. Петровский, Д. И. Фельдштейн,  
Д. Б. Эльконин и др.). Вместе с тем, боль-
шинство ученых определяют два этапа юнос- 
ти – ранний (15–17 лет) и собственно юность, 
который включает в себя протяженность  
периода от 17 до 21 года. 

Для апробации социально-педагогиче- 
ской модели формирования общей культу-
ры личности юношеский возраст выбран 
нами не случайно, поскольку это один из 
возрастов в развитии личности, когда акку-
мулируется весь предшествующий ее социо-
культурный опыт. Главное новообразование  
в этом возрасте – открытие «я», развитие 
рефлексии, осознание собственной индиви-
дуальности, «врастание» в различные сферы  
жизнедеятельности; дифференцируются 
отношения с педагогом, он воспринимает-
ся только в том случае, если способен быть  
советчиком, другом. 

Формирование общей культуры лич-
ности в юношеском возрасте состоит в том, 
чтобы, включив личность в самостоятель-
ную учебную, внеучебную, проектную, ис-
следовательскую, творческую, культурно-
досуговую деятельность, связанных, прежде 
всего, с гуманизацией отношений, овладе-
нием гуманитарными, культурологически-
ми знаниями, осуществить процесс рефлек- 
сивного управления, развивающего у юно-
шества способность к самоуправлению  
своей целесообразной культурной, творче-

ской, художественно-эстетической деятель-
ностью. Формирование общей культуры 
понимается нами как самоизменение, высту-
пает как процесс деятельного присвоения и 
реализации сущностных сил личности. 

В констатирующем эксперименте нами 
была поставлена задача выявить представ-
ления юношества об общей культуре, оце-
нить уровень собственной общей культуры.  
В процессе экспериментальной работы нами, 
кроме общей цели, разрабатывались по-
средствующие цели, характеризующие со-
циальную активность юношества. Кроме 
того, текущие цели отражали специфику дея-
тельности студентов колледжей, учащихся 
учреждений начального профессионального 
образования, школьников. 

Безусловно, активная социальная пози-
ция, участие в культурных процессах требуют 
осмысленных действий, которые отражают 
уровень знаний о культуре, соответствую-
щее поведение, эмоционально-ценностное 
отношение к окружающему, творческо-
преобразующую деятельность. 

Вполне понятно, что поскольку чело-
век – деятельностное существо, то для его  
развития решающее значение имеет измене-
ние характера деятельности, когда деятель-
ность приобретает творческий характер, 
превращается в самодеятельность. Личность 
в таком случае становится способна к пред-
метному творчеству, органически сочетаю-
щемуся с творческими формами своего об-
щения, когда сознательно организованное 
сотрудничество, социальное взаимодей-
ствие логически приводит к результату –  
личность стремится к самоформированию. 
«Человек выступает как субъект собственной 
деятельности, собственного формирования и 
изменения» [3, с. 21]. 

При разработке уровней формирова-
ния общей культуры личности нами учи-
тывался спиралеообразный ход движения 
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культуры как процесса обогащения, совер-
шенствования своей предметной деятельно-
сти, общения и художественного творчества  
(М. С. Каган). 

Уровень общей культуры – это, прежде 
всего, результат выбора деятельности, где 
личность проявляет свою активность, пред-
почтений юношества, разновидность инте-
ресов и потребностей, индивидуальный тип 
пребывания в социокультурном окружении, 
рефлексия, способность к самооценке своего 
уровня общей культуры. 

В педагогическом эксперименте одной 
из целей была диагностика представлений 
юношества об общей культуре. Экспресс-
опрос (зондаж), проведенный в гимназиях  
№ 25, 32, 24 городов Кемерово, Новокузнецк, 
Междуреченск, женской гимназии с. Елыкае-
во Кемеровской области, учреждении началь-
ного профессионального образования № 14  
г. Ленинск-Кузнецкий, в колледжах культу-
ры и искусств (г. Минусинск Красноярского 
края, г. Новосибирск), всего 497 респонден-
тов, показал, что настоящий собственный 
уровень общей культуры юношество «ско-
рее не устраивает, чем устраивает» – 30,1 %  
(абс. ч. 150), «скорее да, чем нет» – 26, 1 % 
(абс. ч. 130), «вполне устраивает» – 22,1 %  
(абс. ч. 110), «трудно сказать» – 18,1 %  
(абс. ч. 90), «нет, совершенно не устраи- 
вает» – 4 % (абс. ч. 20). Как видим, юноше-
ство довольно критично относится к своему 
уровню общей культуры, только пятую часть 
опрошенных устраивает собственная общая 
культура. Хотели бы повысить общую куль-
туру 40,2 % (абс. ч. 200), не задумывались 
над этим 50,3 % (абс. ч. 250). 

Оценивают свой уровень общей куль-
туры как высокий 6 % (абс. ч. 30), сред-
ний – 34,2 % (абс. ч. 170), низкий – 59,7 %  
(абс. ч. 297). 

На вопрос «Что нужно сделать, на ваш 
взгляд, чтобы повысить интерес общества, 

личности к проблеме общей культуры?» 
были вполне конкретные ответы-суждения: 
«Понизить цены на билеты в театры, на вы-
ставки», «Больше антипропаганды вредных 
привычек», «Нужна программа на уровне 
государства», «Больше познавательных ме-
роприятий для молодежи», «Меньше рекла-
мы табачных изделий, пива», «Увеличить 
количество молодежных спектаклей, отра-
жающих эту проблему», «Качественно улуч-
шить телевизионные программы», «Чаще 
вовлекать молодежь в культурные процес-
сы», «Строить молодежные театры», «В му-
зеях, на выставках отражать проблему общей 
культуры в целом и молодежи в частности», 
«Организовывать дискуссии на эту тему не 
только в стенах гимназии, но и на уровне го-
рода, чтобы можно было «услышать голос» 
сверстников из гимназий, других учебных  
заведений, а не только одноклассников». 

В рамках одной статьи не представляет-
ся возможным представить весь эксперимен-
тальный материал; резюмируя, можно отме-
тить, что проблема общей культуры личности 
близка учащейся молодежи и разработанная 
нами социально-педагогическая модель фор-
мирования общей культуры личности, ее 
уровни и показатели имеет не только теоре-
тическую, но и практическую значимость. 
В определении уровней (высокий, средний, 
низкий) общей культуры личности нами учи-
тывались такие критерии, как когнитивный 
(познавательно-смысловой), эмоционально-
ценностный, деятельностно-творческий (са-
модеятельностный). 

Консеквентность общей культуры юно-
шества, объективируется в нравственно-
этическом, художественно-эстетическом 
опыте, в социальной активности, социальном 
взаимодействии, художественном творче-
стве. Творчество становится способом бытия 
культуры. 
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