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11 января 2012 г. в Кемеровском государ-
ственном университете культуры и искусств 
прошел круглый стол «Повышение качества 
подготовки социальных педагогов в контек-
сте ФГОС ВПО третьего поколения: пробле-
мы и решения». 

В роли ведущей круглого стола выступи-
ла кандидат педагогических наук, заведую-

щая кафедрой социальной педагогики Кем-
ГУКИ, доцент Лазарева Людмила Ивановна. 

Участники: Жегульская Юлия Владими-
ровна, старший преподаватель кафедры со-
циальной педагогики КемГУКИ; Коваленко 
Олег Владимирович, начальник управления 
здравоохранением администрации г. Кемеро-
во; Кувшинов Юрий Александрович, канди-
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дат философских наук, доцент кафедры со-
циальной педагогики КемГУКИ, профессор 
РАЕ; Милькова Елена Викторовна, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры со-
циальной педагогики КемГУКИ; Привалова 
Галина Федоровна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры социальной педагогики 
КемГУКИ; Фалилеев Вячеслав Васильевич, 
кандидат философских наук, доцент кафедры 
социальной педагогики КемГУКИ.

И. Л. Лазарева: Тема повышения ка-
чества подготовки выпускников вуза до-
статочно часто поднимается на страницах 
педагогических периодических изданий. 
Особенно остро она звучит сегодня в связи  
с переходом высшей школы на двухуровне-
вую систему подготовки выпускников и вне-
дрение новых федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего про-
фессионального образования. Подготовка 
социальных педагогов в Кемеровском госу-
дарственном университете культуры и ис-
кусств с 2011–2012 учебного года осущест-
вляется в рамках направления подготовки  
050400 «Психолого-педагогическое образо-
вание», профиля «Психология и социальная 
педагогика», степени «Бакалавр». Разработка 
и внедрение основной образовательной про-
граммы по названному выше направлению 
подготовки сопряжены с различными труд-
ностями, вопросами и проблемами, которые 
необходимо решать взвешенно и обдуманно. 
Проведение данного круглого стола вызвано 
стремлением преподавательского состава ка-
федры осуществлять качественную подготов-
ку будущих социальных педагогов в новых 
организационно-педагогических условиях,  
а также возможностью высказать свое виде-
ние путей и средств этого процесса.

Качество подготовки социальных педаго-
гов в контексте новых ФГОС ВПО зависит от 
многих факторов, среди которых особо следу-
ет выделить реализацию модульного принци-
па формирования учебного плана основной 

образовательной программы (ООП) высшего 
профессионального образования. В требова-
ниях к условиям реализации ООП говорится, 
что высшие учебные заведения обязаны еже-
годно обновлять основные образовательные 
программы с учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий и социаль-
ной сферы. Модульный принцип построения 
учебного плана позволяет гибко реагировать 
на подобные изменения путем обновления 
или замены модуля, корректировки содер-
жания имеющихся и введения новых дисци-
плин, обеспечивая качество подготовки спе-
циалистов на конкурентноспособном уровне. 

В связи с этим важное значение приобре-
тает так называемая «обратная связь» с рабо-
тодателями, основанная на конструктивном 
взаимодействии вуза, выпускающей кафедры 
с учреждениями, в которых востребованы ее 
выпускники. Следовательно, нужно иметь 
четкое представление об инфраструктуре дея-
тельности выпускника, современных направ-
лениях его работы, необходимых компетен-
циях, профессиональных и общих, которые 
помогут ему получить работу, а кафедре при-
обрести надежных социальных партнеров. 
Как показывает анализ теоретических иссле-
дований и практических примеров формиро-
вания учебных планов по направлению под-
готовки 050400 «Психолого-педагогическое 
образование», профиля подготовки «Психо-
логия и социальная педагогика», квалифи-
кации (степень) «Бакалавр», в социально-
педагогическом сообществе нет на этот счет 
единой точки зрения. В целом, несмотря на 
многообразие вариантов уже реализуемых 
учебных планов в вузах Российской Федера-
ции, можно выделить два подхода к их фор-
мированию с учетом инфраструктуры про-
фессиональной деятельности социального 
педагога.

Первый из них связан с ограничением 
инфраструктуры деятельности социального 
педагога учреждениями системы образова-
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ния. Безусловно, в связи с введением ФГОС 
общего образования, в которых составными 
частями основных образовательных про-
грамм становятся не только учебные планы, 
содержащие перечень предметных дисци-
плин по различным образовательным обла-
стям, но и программы воспитания и социали-
зации, коррекции, организации внеурочной 
деятельности обучающихся, востребован-
ность специалистов профиля «Психология 
и социальная педагогика» в учреждениях 
системы образования возрастет. Однако, как 
показывает практика, инфраструктура дея-
тельности выпускника кафедры социальной 
педагогики КемГУКИ не ограничивается 
сегодня только учреждениями образования, 
а связана с учреждениями здравоохранения, 
социальной защиты населения, пенитенциар-
ной и правоохранительной системы, культу-
ры, спорта и молодежной политики. Поэтому 
второй подход к формированию учебных пла-
нов, связанный с учетом всех направлений 
инфраструктуры деятельности социального 
педагога, становится более перспективным, 
ориентированным на расширение содержа-
ния образования и, как следствие, увеличива-
ет возможность выпускников получить рабо-
ту по специальности.  

Кроме того, хотелось бы обратить вни-
мание участников круглого стола, что в рам- 
ках деятельностного подхода подготовки 
выпускников центральным компонентом 
освоения каждого модуля ООП должна стать 
практика, где будущий бакалавр профиля 
«Психология и социальная педагогика» дол-
жен получить системно-деятельностную 
подготовку в специально организованных 
условиях. Учебная и производственная прак-
тика студентов, по рекомендациям участни-
ков проблемного семинара «Инновационная 
модель УМО как механизм модернизации 
психолого-педагогического образования», со-
стоявшегося в Московском городском психо- 
лого-педагогическом университете в декабре 

этого года, должна быть реализована в рам-
ках стажировочных площадок, нормативно-
правовое обеспечение и регламент деятель-
ности которых сейчас находится в стадии 
разработки. В связи с этим необходимо от-
слеживать, как продвигается работа УМО  
в данном направлении, и одновременно  
на месте обеспечивать расширение баз прак-
тик с учетом инфраструктуры деятельности 
социального педагога. 

Ю. В. Жегульская: С моей точки зре-
ния, именно учебная и производственная 
практики являются одним из основных фак-
торов формирования профессиональной 
компетентности студентов – будущих соци-
альных педагогов. Современные социальные 
преобразования определяют новые условия, 
в которых придется работать выпускнику 
высшего учебного заведения, что требует 
от бакалавров психолого-педагогического 
образования профиля «Психология и соци-
альная педагогика» высокого уровня готов-
ности к профессиональной деятельности.  
В связи с этим Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт высшего про-
фессионального образования (ФГОС ВПО) 
предъявляет ряд требований к уровню подго-
товки выпускника: готовность использовать 
знание различных теорий обучения, воспи-
тания и развития, основных образователь-
ных программ для учащихся дошкольного, 
младшего школьного и подросткового воз-
растов; способность организовать совмест-
ную деятельность и межличностное взаимо-
действие субъектов образовательной среды; 
готовность организовывать различные виды 
деятельности: игровую, учебную, предмет-
ную, продуктивную, культурно-досуговую 
и др. Формирование указанных качеств вы-
пускника, выступающих как критерии об-
щей профессиональной компетентности и 
часть социального заказа, является обяза-
тельным результатом реализации раздела 
основной образовательной программы ба-
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калавриата «Учебная и производственная 
практики», представляющего вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных  
на профессионально-практическую подго-
товку обучающихся. 

В ФГОС ВПО четко указано особое зна-
чение овладения студентом профессиональ-
ной деятельности в ходе обучения и оцен-
ка практической подготовки выпускника, 
по сути, приравнивается к оценке качества 
собственно основной образовательной про-
граммы бакалавриата. Данная установка 
актуализирует проблему оценки сформиро-
ванности профессиональных компетенций 
студентов на уровнях знания, умения и вла-
дения, на что имеется указание в ФГОС ВПО 
о том, что «аттестация по итогам практики 
не оценивается без оценки тех компетенций, 
которые должны быть освоены в ходе прак-
тики». С проблемой разработки критериев 
оценки профессиональной компетентности 
связаны вопросы использования адекватных 
форм профессионального обучения, обеспе-
чивающих практическое познание законо-
мерностей профессиональной социально-
педагогической деятельности и овладение 
способами организации этой деятельности. 
В решении задач формирования указанных 
выше компетенций возможно использование 
многоэтапной модели организации практи-
ки студентов – будущих социальных педаго- 
гов  – с применением различных форм учеб-
ных занятий: 

• первый этап – пропедевтический – реа-
лизуется в течение I–II семестров обучения, 
включает освоение практикумов («Практи-
кум волонтерской деятельности», «Прак-
тикум по научно-исследовательской ра- 
боте студентов») и прохождение учебно-
ознакомительной практики (основные 
формы: инструктажи, экскурсии, беседы  
со специалистами баз практики, работа  
с литературой);

• второй этап – активный – реализуется 
в течение III–VI семестров обучения и вклю-III–VI семестров обучения и вклю-–VI семестров обучения и вклю-VI семестров обучения и вклю- семестров обучения и вклю-
чает подготовку к переносу полученных зна-
ний и умений из области теории в область 
повседневной профессиональной деятель-
ности, прохождение обучающимися учебных 
практик: летней педагогической (IV семестр) 
и социально-педагогической (VI семестр);

• третий этап – заключительный – реа-
лизуется в течение VII–VIII семестров обу-VII–VIII семестров обу-–VIII семестров обу-VIII семестров обу- семестров обу-
чения и включает подготовку к овладению 
способами организации профессиональной 
социально-педагогической деятельности, 
прохождение обучающимися производствен-
ной практики (основная форма: индивиду-
альная стажировка).

Данная модель организации практи-
ки обучающихся позволяет соотносить 
этапы включения студентов в профессио-
нальную деятельность и процесс формиро-
вания общих профессиональных компетен-
ций на уровнях знания, умения и владения.  
Так, уровень знания в процессе формиро-
вания профессиональной компетенции обе-
спечивается реализацией пропедевтического 
этапа практики, результат прохождения ак-
тивного этапа практики представляет собой 
формирование компетенции на уровне уме-
ния, а итогом осуществления заключитель-
ного этапа практики становится достижение 
уровня владения. В предлагаемой модели 
организации учебной и производственной 
практики студентов направления подготовки 
«Психолого-педагогическое образование», 
профиля «Психология и социальная педаго-
гика» используются традиционные подходы 
к организации практики студентов, применя-
емые при реализации ГОС ВПО II поколения, 
в сочетании с акцентированием практиче-
ской направленности обучения. В дальней-
шей разработке нуждаются как конкретные 
механизмы реализации индивидуальной 
стажировки студентов, так и в целом под-
ходы к оценке уровня готовности к профес-
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сиональной социально-педагогической дея-
тельности. Период обучения в вузе является 
одним из важнейших периодов личностно-
профессионального становления будущего 
социального педагога, что определяет важ-
ность создания условий для личностного пе-
реосмысления теоретического знания в ходе 
практики профессиональной деятельности. 

О. В. Коваленко: Я согласен с Людмилой 
Ивановной в том, что не следует ограничивать 
деятельность социального педагога только 
учреждениями образования. Как показыва-
ет практическая деятельность учреждений 
здравоохранения, не только больные дети, но 
и другие возрастные категории больных лю-
дей нуждаются в социально-педагогической 
помощи. Особенно актуальна такая помощь 
в стационарном лечении, когда при госпита-
лизации у больных происходит нарушение 
привычных социальных связей, изменяется 
психологическая личная и семейная ситуа-
ция, меняется восприятие человеком свое-
го привычного окружения. Поэтому кроме 
врачебной помощи в учреждениях здраво-
охранения должна оказываться и медико-
социальная, включающая профилактическое 
и реабилитационное направление, осущест-
вляемое специалистом, готовым ее оказывать 
профессионально. Я бы выделил три формы 
социально-педагогической помощи боль-
ным. Это, прежде всего, консультирование 
больных и их семей по социально-правовым 
вопросам, связанным с разъяснением соци-
альных льгот и услуг, положенных опреде-
ленным категориям больных. Важное место 
в консультировании отводится и коррекции 
психологического состояния больного че-
ловека. Поэтому отрадно, что профиль под-
готовки выпускников кафедры социальной 
педагогики теперь называется «Психология 
и социальная педагогика», а не просто «Со-
циальная педагогика», как было ранее. Кроме 
консультирования оперативной формой по-
мощи больным можно считать организацию 

групп взаимопомощи, объединяющих людей, 
если можно так выразиться, «по общему не-
счастию». Именно в таких группах больные 
люди могут не таясь обсудить все проблемы, 
с которыми им приходится сталкиваться, на-
ходясь в схожих ситуациях, и поделиться 
индивидуальным опытом в их разрешении.  
Еще одной формой работы с больными, ко-
торая нивелирует стрессовые ситуации и 
недостаток положительных эмоций, возни-
кающий при госпитализации, является орга-
низация досуга, создание специальной среды 
отдыха с учетом дифференцированного под-
хода к потребностям и интересам пациентов 
в этой области. Кроме того, важным направ-
лением деятельности социального педагога 
в учреждениях здравоохранения я бы назвал 
социальное посредничество, предполагаю-
щее организацию взаимосвязанных действий 
всех структур, учреждений, организаций, от-
дельных физических лиц для всесторонней 
помощи и поддержки больных. Поэтому при 
формировании содержания учебного плана 
следует учитывать потребности учреждений 
здравоохранения в выпускниках кафедры 
социальной педагогики, владеющих пере-
численными направлениями деятельности, 
способных грамотно и компетентно ре-
шать сложные и неоднозначные социальные  
и психологические проблемы, возникающие 
у больных пациентов. 

В. В. Фалилеев: Анализируя содержа-
ние преподаваемых мной дисциплин и их 
временную взаиморасположенность в учеб-
ном процессе, мне бы хотелось остановить-
ся на реализации принципа межпредметных 
связей как условия повышения качества под-
готовки социальных педагогов. Это касается 
таких дисциплин, как «Социальная полити-
ка», «Основы социальной работы» и «Кон-
фликтология в социально-педагогической 
деятельности». 

Основы компетентного подхода к фор-
мированию профессиональных качеств по-
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зволяют, опираясь на принцип преемствен-
ности, выстраивать содержание учебного 
материала с учетом межпредметных связей 
таким образом, чтобы полученные знания 
не дублировались, а дополняли друг друга, 
давали возможность будущему выпускнику 
получить целостное и комплексное пред-
ставление о социально-педагогических кате-
гориях, процессах и явлениях, а также более 
эффективно реализовывать их на практике. 
Например, читаемый во втором и третьем се-
местрах курс «Социальная политика», фор-
мирует знания механизмов межличностного 
общения, взаимодействия социальных групп, 
социальных институтов и составляющих 
элементов инфраструктуры общества, кото-
рые в курсе «Конфликтология в социально-
педагогической деятельности», читаемого 
на пятом и шестом семестрах, могут рас-
сматриваться противоборствующими сторо-
нами механизма развития общества. Таким 
образом, знания социальной политики будут 
увязываться с естественным процессом нали-
чия противоборств в обществе как механизма 
его развития. Дисциплина «Конфликтология  
в социально-педагогической деятельности», 
в свою очередь, дает соответствующие зна-
ния будущему бакалавру по управлению 
механизмами противоборств и нахождения 
соответствующих эффективных путей их 
разрешения. 

Дисциплина «Основы социальной ра-
боты» читается на шестом и седьмом семе-
страх. При этом необходимо подчеркнуть 
тот факт, что в шестом семестре курсы «Кон-
фликтология в социально-педагогической де-
ятельности» и «Основы социальной работы» 
читаются параллельно, что дает возможность 
студентам теоретические основы социаль-
ной работы, связанные с оказанием помощи 
нуждающимся в ней и неспособным себе 
помочь, демонстрировать непосредственное 
проявления принципа развития общества на 
практике. Взаимодополняемое изложение 
учебного материала по данным дисциплинам 

дает возможность студентам более нагляд-
но осмыслить сущность социальной работы  
в обществе и необходимость ее дальнейше-
го развития. В темах, связанных с изучени-
ем технологий социальной работы в седьмом 
семестре, наглядно это демонстрируется,  
что, несомненно, является позитивным фак-
тором повышения эффективности подготов-
ки студентов к будущей практической дея-
тельности.

Таким образом, принцип межпредмет-
ных связей при изложении содержания дис-
циплин, включенных в учебный план основ-
ной образовательной программы, позволит 
полнее и доступней для студентов раскрыть 
учебный материал и повысить качество его 
усвоения.

Ю. А. Кувшинов: Безусловно, реали-
зация принципа межпредметных связей по-
зволит рационально и оптимально органи-
зовывать учебный процесс, и касается это 
не только тех дисциплин, которые обозначил 
Вячеслав Васильевич. Не менее важным для 
повышения качества подготовки социаль-
ных педагогов мне представляется взаимо-
действие преподавателей различных кафедр 
по формированию у выпускников общих и 
профессиональных компетенций. Так, среди 
основных задач профессиональной деятель-
ности и компетентностей социального педа-
гога в государственном стандарте выделено 
использование здоровьесберегающих тех-
нологий в профессиональной деятельности, 
соблюдение требований охраны труда. Каче-
ство подготовки выпускника зависит также и 
от формирования общих компетенций. Среди 
общих компетенций особая роль принадле-
жит десятой и одиннадцатой компетенции, 
первой общепрофессиональной компетен-
ции, которые требуют, чтобы студент владел 
методами физического воспитания и укре-
пления здоровья, был способен формировать 
навыки здорового образа жизни и безопасной 
образовательной среды с учетом требований 
гигиены и охраны труда, был способен учи-
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тывать особенности психофизиологического 
развития, регуляции поведения и деятельно-
сти человека на различных возрастных сту-
пенях. В результате изучения базовой части 
цикла обучающийся должен знать особенно-
сти строения психики и закономерности ее 
развития в онто- и филогенезе, особенности 
строения и функционирования организма 
человека, нормы здорового образа жизни. 
Он должен уметь учитывать индивидуаль- 
ные возрастные особенности учащихся. Осо-
бенно важно для педагога умение исполь-
зовать здоровьесберегающие технологии в 
профессиональной деятельности, учитывая 
риски и опасности социальной среды и об-
разовательного пространства, о чем говорит 
двенадцатая профессиональная компетенция.

Формирование подобных знаний и уме-
ний, в первую очередь, возможно на таких 
предметах, как «Основы медицинских зна-
ний», «Анатомия и физиология человека», 
«Основы педиатрии и гигиены», «Безопас-
ность жизнедеятельности», но для качествен-
ного усвоения перечисленных компетенций 
необходимо использовать потенциал других 
дисциплин, опосредованно связанных с со-
держанием этих компетенций. Философия, 
культурология, педагогика и другие дис-
циплины должны также решать эти задачи, 
используя свои возможности и подходы.  
Для того чтобы успешно решать общие зада-
чи, необходим более тесный контакт препо-
давателей, рассматривающих данную тему. 
Этому могут способствовать круглые сто-
лы, обучающие семинары и т. д. Учитывая 
важность данной проблемы, целесообразно 
проведение общевузовской конференции, на 
которой можно рассмотреть как взаимодей-
ствие кафедр, так и различные подходы, рас-
крывающие эту тему. Наиболее сложен во-
прос формирования установок на здоровый 
образ жизни, который заключается в том, что 
многие молодые люди знают последствия 
вредных привык, достаточно информирова-
ны о различных повреждающих факторах, 

однако в своей практической деятельности, 
в реальной жизни, не только не соблюда-
ют требования здорового образа жизни, но 
даже иногда бравируют этими нарушения-
ми. Средства массовой информации нередко 
формируют социальные мифы, вредные для 
здоровья. В этих условиях формирование 
установок на здоровый образ жизни является 
задачей не отдельных преподавателей, не от-
дельных предметов, а всей системы обучения 
студентов высшей школы. В основной обра-
зовательной программе в связи с введением 
нового направления подготовки «Психолого-
педагогическое образование», профиля «Со-
циальный педагог», степени «Бакалавр» по-
явились дисциплины, которые планируется 
использовать для формирования установок 
на здоровый образ жизни с учетом изменив-
шейся программы. Это особенно актуально  
с учетом того, что состояние здоровья моло-
дежи имеет тенденцию к ухудшению и мно-
гие болезни молодеют. Физическое и пси-
хическое здоровье студентов – необходимое 
условие для успешного обучения, полноцен-
ной подготовки специалистов. 

Е. В. Милькова: На мой взгляд, реали-
зация новой политики в образовании немыс-
лима без социального педагога с широким 
творческим потенциалом, то есть владеюще-
го высоким профессионализмом, навыками 
исследовательской деятельности, способ-
ного занимать ведущие интеллектуально-
культурные позиции в обществе. Поэтому це-
ленаправленное и системное формирование 
исследовательских умений и навыков буду-
щих социальных педагогов – важное условие 
их качественной подготовки.

Подготовка социальных педагогов как 
исследователей в учебном процессе вуза 
включает в себя:

• формирование у студента научно-
го мышления и вкуса к исследовательской 
работе, интереса к научному осмыслению 
социально-педагогических проблем;
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• формирование навыков у студентов 
педагогической культуры самостоятельной 
работы, рефлекса самообразования и т. д.  
(В. А. Сухомлинский); 

• развитие у студентов творческих спо-
собностей к научной деятельности в целом  
и воспитание исследовательского отношения 
к процессу овладения знаниями, в частности.

Научно-педагогическое исследование, 
участие в нем – высшая ступень педагоги-
ческого творчества студентов. Эта деятель-
ность предполагает наличие определенного 
запаса психолого-педагогических знаний, 
опыта накопленных впечатлений, разви-
тие исследовательских умений и стремле-
ние к самообразованию. Объективно опы-
та психолого-педагогической деятельности  
у студентов мало, отсюда компилятивность, 
упрощенность самостоятельных работ иссле-
довательского характера.

На кафедре социальной педагогики Кем-
ГУКИ сложилась некоторая система приоб-
щения студентов к научно-исследовательской 
работе:

• изучение предмета «Организация 
научно-исследовательской работы студен-
тов» (1 курс);

• написание реферативных работ по пе-
дагогике, психологии и другим дисциплинам 
(1–2 курс);

• знакомство с методами и методиками 
исследования в курсах таких дисциплин, как 
«Практикум…», «Основы психологии семьи 
и семейного консультирования» (3–4 курсы);

• различные виды практики, в ходе кото-
рых апробируются методы наблюдения, анке-
тирования, беседы и т. д., используются раз-
личные методики по изучению возрастных и 
индивидуальных особенностей школьников, 
в результате работы пишется психолого-
педагогическая характеристика на ребенка  
(II курс);

• выполнение курсовой работы по психо-
логии или педагогике (2–3 курс, защита про-
екта в марте); 

• выполнение курсовой работы в рамках 
дисциплины «Методика и технология работы 
социального педагога» (4 курс); 

• изучение и анализ исследовательской 
деятельности, опытно-экспериментальной 
работы в рамках предмета «Методология  
и методы педагогического исследования»; 

• и, наконец, своеобразным финалом яв-
ляется дипломная работа (5 курс, защита –  
в июне).

Выше обозначена логика учебной дея-
тельности, в которую включены исследова-
тельские компоненты, но, кроме того, инте-
рес к исследовательской работе формируется 
через локальные формы творческой деятель-
ности, выполнить которые можно лишь, если 
самостоятельно осмыслить, проанализиро-
вать, установить причины, вычленить глав-
ное и т. п. К таким научным миниатюрам на 
основании опыта работы преподавателей вуза 
можно отнести: рецензии на книгу, статью и 
др.; педагогический портрет социального пе-
дагога, учителя, педагога дополнительного 
образования, организатора детского досуга, 
который отражает особенности авторской 
школы преподавателя; тезисное или модель-
ное описание интересного опыта, связанно-
го с решением проблем студенчества; пись-
менный, устный (телефонный) опрос детей, 
родителей, жителей по проблемам учащихся 
и их родителей и его аналитического осмыс-
ления; экспресс-интервью по насущным про-
блемам студенчества, сопоставление ответов 
и выводы из них; открытое проведение инно-
вационного дела и его обсуждение.

Г. Ф. Привалова: В свою очередь, я бы 
хотела обратить внимание не только на взаи-
мосвязь содержательных аспектов отдельных 
дисциплин основной образовательной про-
граммы, реализуемой кафедрой, но и на тех-
нологические составляющие образователь-
ного процесса. При подготовке социальных 
педагогов профессорско-преподавательский 
состав кафедры социальной педагогики Ке-
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меровского государственного университета 
культуры делает все возможное для формиро-
вания творческих специалистов социальной 
сферы. Все большее признание в педагогиче-
ской науке получает разработка и внедрение 
альтернативных инновационных проектов, 
которые ориентированы на развитие интере-
сов, потребностей, возможностей личности, 
а также на организацию образовательного 
процесса, что в комплексе создает условия 
для достижения высокого уровня профессио-
нальной подготовки.

Профессионально-творческая подготов- 
ка социального педагога – это процесс, 
основанный на комплексе организацион-
ных психолого-педагогических условий, на-
правленный на становление способности и 
готовности личности к активной, целепо-
лагающей, саморегулируемой, личностно и 
профессионально значимой деятельности, 
обеспечивающей высокоэффективное твор-
ческое выполнение профессиональных функ-
ций и задач. 

Педагогическими условиями профес- 
сионально-творческой подготовки лично-
сти будущего социального педагога в ис-
следованной форме выступают: обновлен-
ное содержания образования в соответствии  
с ФГОС ВПО, характеризующееся проблем-
ностью, интегрированностью и новизной 
учебно-методического материала; учебная 
деятельность не алгоритмического характе-
ра, основанная на системе логических и эв-
ристических методов; высокая рефлексивная 
активность педагогов и студентов; диалоги-
ческое взаимодействие, сотворчество участ-
ников педагогического процесса; творческий 
продукт как результат мастерской.

Под педагогической мастерской мы по-
нимаем динамичную, вариативную и ин-
тегративную форму организации профес-
сионального обучения, осуществляемую 
в совместной диалоговой деятельности 

педагога-мастера с обучающимися, харак-
теризующуюся рефлексивной личностно-
деятельностной организацией, погружением 
в педагогический процесс и направленную на 
творческое самообразование, саморазвитие и 
самореализацию личности каждого участни-
ка деятельности. Эффективность функцио-
нирования дидактической модели педагоги-
ческой мастерской как формы организации 
профессионально-творческой подготовки 
студентов в вузе обеспечивается определе-
нием конкретных целей, задач и содержания 
обучения, созданием в образовательном про-
цессе адекватных условий педагогического 
взаимодействия, подбором средств обучения 
и включением смыслоориентирующего кон-
троля за деятельностью и результатами рабо-
ты каждого студента.

Следовательно, профессионально-твор- 
ческая подготовка студентов в вузе заключа-
ется в становлении готовности и способности 
личности будущего педагога к активной, це-
леполагающей, саморегулируемой, личност-
но и профессионально значимой деятельно-
сти, направленной на высокоэффективное 
творческое выполнение профессиональных 
функций и задач.

Лазарева: Подводя итоги круглого сто-
ла, хотелось бы отметить, что мы сегодня 
обсудили лишь некоторые вопросы, связан-
ные с повышением качества подготовки со-
циальных педагогов в контексте реализации 
федеральных государственных образователь-
ных стандартов высшего профессионального 
образования по направлению «Психолого-
педагогическое образование». Безусловно, 
данная тема требует своего дальнейшего рас-
смотрения в различных аспектах, обуслов-
ленных содержанием и требованиями совре-
менного социального заказа к выпускникам 
кафедры социальной педагогики. Благодарю 
всех участников обсуждения. Надеюсь, что 
наш разговор будет продолжен.




