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В настоящее время отечественная систе-
ма непрерывного образования как подсистема 
общества адекватно реагирует на культурные и 
образовательные запросы российского общества 
и личности, поскольку образование становится 
одним из наиболее значимых средств социализа-
ции, социального воспроизводства сообщества, 
повышения потенциала его адаптивных возмож-
ностей и перспектив социально-культурного раз-
вития. При этом необходимо отметить, что одной 
из тенденций непрерывного образования является 
рассмотрение его как социально-педагогического 
процесса.

В данной статье мы предлагаем вариант мо-
делирования социально-педагогического процес-
са, позволяющего формировать общую культуру 
личности будущего специалиста сферы культу-
ры. Различные подходы к определению понятия 
«моделирование» не являются целью настоящей 
статьи, вместе с тем его сущность оформим, ссы-
лаясь на Российскую педагогическую энцикло-
педию, которая определяет моделирование как 
«построение и изучение моделей реально суще-
ствующих разнообразных процессов» [6, c. 580].

В педагогике моделирование представляет 
собой «материальное или мысленное имитиро-
вание реально существующей педагогической 
системы путём создания специальных аналогов 
(моделей), в которой воспроизводятся принципы 
организации и функционирования этой системы» 
[1]. Вслед за Е. Л. Рудневой отметим, что «моде-
лирование предполагает разработку компонентов 
педагогического процесса, способов, средств до-
стижения поставленных целей» [7].

Возможность применения системного подхо-
да в педагогике позволяет исследовать социально-
педагогический процесс как особого рода си-
стему – социально-педагогическую. В научной 

литературе чрезвычайное множество определе-
ний системы (В. Г. Афанасьев, И. В. Блауберг,  
С. Б. Брижатова, Э. Г. Винограй, В. Н. Садовский, 
А. И. Уёмов, А. Д. Урсул, Б. Г. Юдин и др.). Авто-
ры по-разному трактуют системность, системный 
подход. 

Прав В. Н. Садовский, отмечая, что «термин 
“система” мы склонны относить к чрезвычайно 
широкому классу предметов… речь должна идти 
о разных понятиях “система” [8]. Под педагоги-
ческой системой мы будем понимать «множество 
взаимосвязанных структурных компонентов, объ-
единённых единой образовательной целью разви-
тия личности и функционирующих в целостном 
педагогическом процессе» [9].

Понятно, что для педагогики роль стержне-
вого понятия выполняет педагогический процесс. 
В нашем исследовании мы используем понятие 
«социально-педагогический процесс», который 
является, на наш взгляд, синонимом педагогиче-
ского процесса, однако речь идёт не о простом 
суммировании педагогического и социального, 
а о связи (соединении) их в целостность, когда 
преодолевается узкоаспектное видение, а разви-
ваются различные модификации педагогическо-
го процесса и понятийные конструкции. По мере 
накопления и углубления знаний об объектах пе-
дагогической действительности, проникновения  
в их сущностные характеристики становится воз-
можным конкретизировать, дополнять, уточнять 
и наполнять их новым содержанием. «Всякое на-
учное познание, – пишет С. Л. Франк, – есть по-
знание в понятиях: оно пытается найти в новом 
что-либо общее с другим, уже знакомым» [13].

В моделировании социально-педагогического 
процесса мы опирались на мнение авторитетного 
учёного в области педагогики В. А. Сластёнина 
«В понятийном аппарате педагогики, – пишет 
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он, – можно выделить одно, центральное поня- 
тие… остальные понятия… отражают диффе-
ренциацию исходного, стержневого понятия» 
[9]. Таким стержневым понятием в нашем слу-
чае является педагогический процесс, компо-
ненты которого будут присущи и социально-
педагогическому процессу.

Вместе с тем перед нами встала задача: вы-
явить то существенное общее и особенное, кото-
рое характеризует педагогический и социально-
педагогический процесс. С этой целью за основу 
мы взяли философские категории «общее», «еди-
ничное» и «особенное».

Как отмечается в философии, в «общем» 
выражаются определённые свойства, отноше-
ния, оно отражается в форме понятий, теорий, 
закономерностей (А. Г. Спиркин). Мы полагаем, 
что понятие «целостность» свойственно педа-
гогическому и социально-педагогическому про-
цессу. «Целостность – синтетическое качество 
педагогического процесса, характеризующее 
высший уровень его развития… В нём непрерыв-
но происходит движение… образование нового  
качества» [5].

В условиях непрерывного образования моде-
лирование социально-педагогического процесса 
соотносится с формированием целостной лично-
сти в единстве сознания, поведения, воспитания 
чувств на протяжении всей жизни, так как оно не 
ограничивается формальным образованием. «Со-
циокультурный контекст образования обогащает 
его содержание и позволяет увидеть новые формы 
его существования и их возможные трансформа-
ции в будущем» (А. И. Таюрский).

В философской литературе целостность рас-
сматривается как интегрированная совокупность, 
целостность характеризуется новыми качества-
ми и свойствами. Применительно к целостному 
социально-педагогическому процессу целост-
ность проявляется в совокупности основных его 
аспектов: содержательного и организационного 
плана.

В содержательном плане целостность обес- 
печивается отражением в цели и содержании на-
копленного человечеством опыта (знаний, уме-
ний, навыков, компетенций, опыта творческой 
деятельности и эмоционально-ценностного, во-
левого отношения к окружающей действитель-
ности). В организационном плане социально-

педагогический процесс приобретает свойство 
целостности, если обеспечивается единство таких 
компонентов, как конструирование образования, 
материальная база, а также взаимодействие педа-
гогов основного и дополнительного образования  
с воспитанниками на уровне межличностных  
отношений, педагогического и неформального 
общения, самообразования и самовоспитания.

Что же принципиально особенного содержит-
ся в моделировании социально-педагогического 
процесса? На наш взгляд, необходимо учитывать 
такие функции и их различие, как координация  
и субординация. 

Координация – педагог и воспитанник коор-
динируют свою деятельность в различных моди-
фикациях в определённом классе (студенческой 
группе), кружке по интересам, клубе, любитель-
ском объединении и др.; педагоги координируют 
свою деятельность в соответствии с требованиями 
госстандартов, учебных планов соответствующей 
образовательной организации с учётом регио-
нального и национального компонента. Суборди-
нация указывает, во-первых, на особое специфи-
ческое место и неодинаковое значение каждого из 
компонентов социально-педагогического процес-
са в конкретной ситуации, во-вторых, социально-
педагогический процесс, интегрируя функции 
своих компонентов, сам выполняет определённую 
функциональную роль в системе непрерывного 
образования. Следует к этому добавить, что одни 
компоненты функционируют одновременно, дру-
гие последовательно друг за другом.

Взаимодействие компонентов – педагогов и 
воспитанников, содержания и средств образова-
ния – порождает реальный целостный социально-
педагогический процесс как динамичную откры-
тую систему. Они необходимы и достаточны для 
возникновения любой педагогической системы 
(А. И. Мищенко). Главное свойство социально-
педагогического процесса как динамической си-
стемы – это его способность к выполнению со-
циально обусловленных функций: воспитания, 
обучения, развития, социализации и инкультура-
ции. Cоциально-педагогический процесс базиру-Cоциально-педагогический процесс базиру-оциально-педагогический процесс базиру-
ется на таких принципах, как многоуровневость, 
организованность, упорядоченность, прогностич-
ность, технологичность, модульность.

Любой процесс, как известно, представляет 
собой последовательную смену одного состояния 
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другим. В социально-педагогическом процессе 
она есть результат взаимодействия, поэтому мож-
но сказать, что сущностной его характеристикой 
является именно взаимодействие. Как отмеча-
ет Б. С. Украинцев, «результат взаимодействия  
содержит в себе новое, которого не было до 
взаимодействия, оно проявляется в ходе взаи-
модействия и составляет сущность изменения 
взаимодействующих» [11]. Взаимодействие яв-
ляется одной из базисных философских, онтоло-
гических категорий, это феномен связи, воздей-
ствия, перехода, развития разных объектов под 
влиянием взаимного действия друг на друга, но-
сит объективный, универсальный характер. Осо-
бенностью взаимодействия является причинная 
обусловленность, когда каждая из взаимодейству-
ющих сторон выступает как причина другой и как 
следствие одновременного обратного влияния 
противоположной стороны. «Взаимодействие, 
предполагая действие друг на друга как минимум 
двух объектов, в то же время означает, что каждый 
из них также находится во взаимном действии  
с другими… Взаимодействие есть основа и 
условие установления самых разнообразных 
связей между объектами, включая причинно-
следственные», – подчёркивает И. А. Зимняя [2]. 

Педагогическое взаимодействие принято раз-
личать по видам (отношениям):

- педагогические (отношения воспитателей и 
воспитанников);

- взаимные (отношения с одноклассниками, 
сверстниками, младшими);

- предметные (отношения воспитанников с 
предметами материальной культуры);

- самоотношение (отношение к самому себе).
Надо отметить, что основным отношением 

педагогического процесса является взаимосвязь 
педагогической деятельности и деятельности вос-
питанника. Однако «исходным, определяющим  
в конечном итоге его результаты является отноше-
ние “воспитанник – объект усвоения” [5]. Понятие 
«педагогический процесс» З. Я. Капустина рас-
сматривает как процесс взаимодействия взаимно 
значимых субъектов [3]. Педагогический процесс 
выражает взаимодействие двух субъектов, опо-
средованное объектом усвоения, то есть содержа-
нием образования. Гуманизация и гуманитариза-
ция, культурологизация содержания образования 
способствует формированию общей культуры 

личности, её эмоционально-ценностному отно-
шению к окружающему миру, к себе, своей соб-
ственной жизни. Цикл гуманитарных дисци-
плин должен быть связан с культурным полем  
и традициями мировой и отечественной культуры 
(Л. П. Буева).

В современной социокультурной ситуации 
образование и культура разошлись между со-
бой, что свидетельствует о глубоких переменах 
в моральной атмосфере общества. По мысли  
М. Н. Филатовой, «oбласть интересов молодо-oбласть интересов молодо-бласть интересов молодо-
го поколения сегодня сложно назвать культурой 
в подлинном смысле этого слова» [12]. На роль 
культуроформирующего образования в развитии 
личности, взаимосвязь образования и культуры 
указывают многие учёные: культура является 
«корневой системой» образования (И. М. Быхов-
ская), «образование как путь культурного вос-
хождения к всеобщему» (А. Е. Чучин – Руссов), 
«образование и культура – две стороны генетиче-
ски единого процесса воспроизводства, развития 
и усвоения ценностей культуры» (Л. П. Буева).  
В начале XX столетия С. И. Гессен рассматри- 
вал образование и культуру как процесс приобще-
ния человека к ценностям культуры. Справедливо 
замечено Ю. А. Стрельцовым и Е. Ю. Стрельцо-
вой, что введение в научный оборот категории 
«культура» позволяет более глубоко раскрыть 
сущность и специфику основных педагогических 
понятий – образование, обучение, воспитание, 
развитие личности [10].

Нам представляется, что категория «особен-
ное» в социально-педагогическом процессе прояв-
ляется в культуре, которая рассматривается нами 
как важнейший канал для формирования лич-
ности. В результате социально-педагогический 
процесс приобретает культурологическую на-
правленность, целью становится формирования 
общей культуры личности, её индивидуальности 
и неповторимости, субъектности; содержание 
обеспечивается педагогическим культуросообраз-
ным взаимодействием педагога и воспитанника 
в условиях непрерывного образования. В этом 
процессе существенную роль играет не только 
обучение, но и культуросообразное воспитание 
как питание души человека «всеми лучшими, 
высшими, возвышающими, одухотворяющими 
плодами человеческой культуры и цивилизации»  
(Ш. А. Амонашвили). 



216

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 28/2014
Безусловно, прав В. А. Сластёнин, подчёр-

кивая, что «часто встречающееся в литературе 
употребление слов “образование” и “воспитание” 
как обозначающих противоположные стороны 
педагогического процесса не являются коррект- 
ным» [9]. Вслед за З. Я. Капустиной подчер-
кнём, что понятие «воспитание» целесообразно 
определять как сложный многогранный процесс, 
в котором «задаётся вектор общего восприятия, 
оказывается содействие в постижении смыслов 
воспринимаемого, при этом обогащается ког-
нитивная, эмоционально-чувственная и волевая 
сферы личности» [3]. Задачами формирования 
общей культуры личности становятся познание 
этических, эстетических категорий, их усвоение, 
научение их восприятию и на этой основе воспи-
тание культурной привычки, так как «привычки, 
скорее всего, переходят в обычаи, традиции» [3].

Становится очевидным, что социально-педа- 
гогический процесс должен быть так организован 
и содержательно наполнен, чтобы возможность 
обогащать социальный (нравственно-этический, 
художественно-эстетический) опыт личности бы- 
ло условием его реализации в повседневной прак-
тики образовательной организации различного 
уровня в условиях непрерывного образования. 
В этой связи интегрируются образовательные 
программы основного и дополнительного обра-
зования. Исключительную роль при этом играет 
социально-культурная деятельность, средства и 
формы которой являются «инструментом» эмоци-
онального воздействия на личность: живое слово, 
искусство, образ, книги, конкурсы, фестивали, 
экскурсии, тематические вечера, концерты и др. 
Социально-педагогический процесс таким обра-
зом наполняется культурными смыслами. Куль-
тура включает в себя исторически конкретную 
совокупность знаково-символических систем, 
аккумулирующих опыт бытия «в виде способов 
восприятия, мышления, познания, переживания 
и действия, а также знаний, ценностей, способов 
и критериев оценки, нормативов, целей и смыс-
лов, хранящих и воспроизводящих опыт соб-
ственно духовной деятельности человека в мире, 
форм коммуникаций, взаимодействия и общения»  
(Л. П. Буева).

В моделировании социально-педагогического 
процесса мы используем понятие «дискурс», 
которое является, как известно, одним из ве-

дущих категорий не только лингвистики, но и 
одной из категорий современных гуманитарных 
наук, допускающих множество интерпретаций. 
Социально-культурный дискурс позволяет рас-
сматривать социально-культурную деятельность 
как органическую часть целостного социально-
педагогического процесса, где культура осущест-
вляет связь между тем, чем каждый человек мо-
жет стать, исходя из присущих ему способностей, 
и тем, чем он на самом деле становится. Соци-
альнокультурная деятельность как особый вид 
педагогической деятельности обеспечивает «пре-
вращение культурных ценностей в регулятив со-
циального взаимодействия, а также технологично 
определяет социализирующие воспитательные 
процессы» [15]. 

Мы полагаем, что ценность социально-
педагогического процесса состоит в том, что этот 
процесс сконцентрирован на субъекте как но-
сителе культуры, когда нравственно-этический, 
художественно-эстетический опыт личности, её 
мотивационные, творческие, коммуникативные 
особенности характеризуют социальный опыт, 
который, несомненно, играет позитивную роль  
в формировании общей культуры, поскольку со-
циальный опыт представляет «самобытный син-
тез различного рода умений и навыков, знаний и 
способов деятельности и мышления, стереотипов 
поведения, интериоризированных ценностных 
ориентаций и социальных установок, запечатлён-
ных ощущений и переживаний» [4].

Таким образом, мы считаем, что социально-
педагогический процесс представляет собой це-
ленаправленно организованное, педагогически 
оправданное социально-культурное взаимодей-
ствие субъектов культуры и образования с ис-
пользованием традиционных методов, средств, 
форм воспитания и обучения, а также средств, 
технологий социально-культурной деятельности 
с целью формирования общей культуры, решения 
задач непрерывного образования, направленных 
на становление, развитие, формирование культур-
но адекватной личности, способной овладевать 
духовно-нравственными ценностями, научиться 
культурному поведению и транслировать лучшие 
культурные образцы в повседневной жизни, в со-
ответствии с индивидуальными способностями и 
запросами общества и государства.
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