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Анализируя основные понятия «Очерка», 
выражающие его идеологию, мы обнаружи-
ваем крайне современное их звучание: в 
понятиях «гуманное воспитание», «общече-
ловеческий идеал», «свободное, самостоя-
тельное развитие» [1].  

Приведённые в «Очерке» материалы, ос-
вещающие историю образования в России до 
XVIII века, иллюстрируют конкретно-
исторический, национальный характер разви-
тия педагогической мысли и школы в русле 

мирового педагогического процесса и отра-
жают общечеловеческую направленность гу-
манистических педагогических образцов, 
идеалов воспитания. Этот материал пред-
ставляет исторический и научный интерес. 
Он стимулирует мысль к поиску закономер-
ностей мирового педагогического процесса и 
к выявлению специфики развития русской 
национальной школы и отечественной педа-
гогической мысли, что позволяет глубже про-
гнозировать школу в России XXI столетия.  
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СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
СТАНОВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 

 
Рассмотрена периодизация становления проблемы развития социальной активно-

сти будущих специалистов на основе смены научной картины мира — классической, не-
классической, постнеклассической. Выявлены основные социально-исторические предпо-
сылки становления данной проблемы на каждом из этапов.  

 
Ключевые слова: социальная активность будущих специалистов, развитие социаль-
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 E. Kharlanova 
 

SOCIO-HISTORICAL BACKGROUND OF THE PROBLEM  
OF FUTURE SPECIALISTS’ SOCIAL ACTIVITY DEVELOPMENT  

IN HIGH SCHOOL EDUCATIONAL PROCESS 
 
Periods of the formation of the problem of future specialists’ social activity development on 

the basis of changes of scientific pictures of the world: classical, neoclassical and postclassical 
are described, as well as the main socio-historical backgrounds of the formation of this problem 
at each stage.  

 
Keywords: social activity of future specialists, development of social activity of future 

specialists, socio-historical background.  
 
В условиях современного динамично из-

меняющегося мира все больше осознаются 
значение и ценность социальной активно-
сти людей как важнейшего условия лично-
стного, социального и профессионального 
становления каждого человека, ценнейшего 
ресурса стабильного развития общества во 
всех сферах — социально-экономической, 
политической, социально-культурной и др. 
Это предопределяет повышение внимания к 
проблеме развития социальной активности 
будущих специалистов в образовательном 
процессе вуза, решение которой целесооб-
разно осуществить на основе интеграции 
традиций (апробированных, сложившихся 
ранее и передаваемых норм, порядка, обра-
зов деятельности) и инноваций (внедрение 
качественных изменений, преобразующих 
практику актуального взаимодействия и 
общения) с учетом сложившихся социаль-
но-исторических предпосылок.  

Cоциально-исторические предпосылки 
возникновения и становления проблемы 
развития социальной активности будущих 
специалистов в образовательном процессе 
— это объективные обстоятельства, отра-
жающие исторически определенный уро-
вень развития общественных отношений с 
присущими ему установками, раскрываю-
щими осознание роли социальной активно-
сти граждан, норм ее проявления и регла-
ментации, а также эволюцию теоретических 
представлений о педагогическом обеспече-
нии развития социальной активности буду-
щих специалистов в образовательном про-

цессе вуза. Основными группами социаль-
но-исторических предпосылок являются:  

1) социально-экономические и полити-
ческие условия жизни общества, опреде-
ляющие наличие или отсутствие социаль-
ного заказа вузам на развитие социальной 
активности будущих специалистов, особый 
тип регламентации деятельности учрежде-
ний высшего профессионального образова-
ния и осуществляемого образовательного 
процесса; 

2) основные тенденции развития социо-
культурного пространства, обусловливаю-
щие особое представление об обществен-
ных нормах, ценностях, значимости тех или 
иных общественных явлений; 

3) особенности теоретического изучения 
развития социальной активности студентов 
в образовательном процессе вуза, научного 
осмысления данного феномена, методоло-
гической базы исследований, оценок и под-
ходов ученых; 

4) сложившаяся практика изменения со-
циальной активности будущих специали-
стов в образовательном процессе вуза 
(сущность, содержание и способы).  

Для характеристики основных, наиболее 
существенных ключевых событий, для оп-
ределения причинно-следственных связей в 
становлении проблемы развития социаль-
ной активности будущих специалистов, ее 
теоретической разработки и решения в 
практике вузов целесообразно использовать 
периодизацию. На основе критерия генези-
са идеи развития социальной активности 
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будущих специалистов в образовательном 
процессе вуза в соответствии со стадиями 
развития науки (В. С. Степин) [10], харак-
теризующими особое состояние научной 
деятельности и предопределяющими пони-
мание сущности активности, тип постанов-
ки и решения задач исследуемой проблемы 
в определенный период, выделяем четыре 
этапа становления проблемы развития со-
циальной активности будущих специали-
стов в образовательном процессе вуза: 

Этап 1 — конец ХIХ в. — 1917 г. — вы-
движение и актуализация проблемы разви-
тия социальной активности будущих спе-
циалистов в условиях преобладания 
классической научной картины мира и за-
рождения неклассической научной картины 
мира.  

Этап 2 — 1917 г. — конец 50-х гг. ХХ в. 
— обоснование проблемы как целевого ори-
ентира высшего профессионального образо-
вания в условиях перехода от классической к 
неклассической научной картине мира.  

Этап 3 — середина 50-х — начало 90-х гг. 
ХХ в. — теоретическая разработка пробле-
мы формирования социальной активности 
будущих специалистов в рамках некласси-
ческой научной картины мира и зарождения 
постнеклассической научной картины мира.  

Этап 4 — 1991 г. — по настоящее время 
— пересмотр теоретических положений в 
решении проблемы развития социальной 
активности будущих специалистов в усло-
виях перехода к постнеклассической науч-
ной картине мира.  

Охарактеризуем выделенные этапы.  
Первый этап — конец ХIХ в. — 1917 г. 

Предыстория вопроса развития социальной 
активности будущих специалистов берет 
свое начало на рубеже ХIХ–ХХ веков. На 
этом этапе доминировал «классический» 
тип рациональности (соответствующий 
классической картине мира) с его установ-
кой на объективность, рассмотрение де-
терминации, вызываемой внешними при-
чинами, обозрение объекта со стороны; 
только оформлялся «неклассический» тип 

рациональности с его признанием внут-
ренней детерминации, с введением идеи 
эволюционизма, с пониманием относи-
тельности истин. Возникновение неклас-
сической научной картины мира, обуслов-
ленное развитием общественного сознания 
и науки, предопределило постановку в пе-
дагогике проблемы воспитания общест-
венной активности молодежи, поскольку 
активность и есть проявление внутренней 
детерминации.  

На данном этапе сложились следующие 
социально-исторические предпосылки ста-
новления проблемы развития социальной 
активности будущих специалистов: 

1) общественные, экономические и госу-
дарственные преобразования в России в 
данный период вызвали всплеск социаль-
ной активности граждан, в особенности 
студенческой молодежи;  

2) в общественном сознании россиян 
распространяются идеи социального слу-
жения, преобразования окружающего мира 
(Н. К. Михайловский, Л. Н. Толстой и др.); 

3) в педагогике рождается и обосновыва-
ется идея о воспитании «нового человека», 
с развитыми общественными интересами,  
с чувством общественного долга, готового 
быть участником общего дела, самостоятель-
но действовать (К. Н. Вентцель, С. Т. Шацкий, 
С. Ф. Знаменский, П. Ф. Каптерев); 

4) повышается социальная активность 
студентов, ее проявление осуществляется 
на основе самоуправления преимуществен-
но во внеучебное время; 

5) опыт подготовки студентов к активной 
социальной деятельности формируется в 
общественных образовательных учрежде-
ниях, в которых реализуются идеи об обще-
ственном служении на основе планов и 
проектов переустройства образовательного 
процесса (В. М. Бехтерев, А. П. Нечаев,  
М. М. Ковалевский, Н. В. Сперанский, 
А. Л. Шанявский и др.).  

В результате этого накопление эмпири-
ческого опыта в социальной и образова-
тельной практике инициирует теоретиче-
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ское осмысление феномена социальной ак-
тивности студентов на следующем этапе.  

Второй этап — 1917 г. — конец 50-х гг. 
Решение поставленной задачи осуществля-
ется в условиях укрепления неклассическо-
го типа рациональности, способствовавше-
го осознанию социальной активности 
будущих специалистов как важного ресурса 
социальных преобразований. Это — время 
революционных преобразований всех сфер 
жизнедеятельности российского общества, 
изменения политического, социально-
экономического и социально-культурного 
устройства, в условиях которых на уровне 
государственной власти перед высшим об-
разованием была поставлена задача актив-
ного включения учащихся высших учебных 
заведений в процесс строительства нового 
общества.  

Складываются следующие социально-
исторические предпосылки:  

1) формируется социальный заказ к уч-
реждениям высшего профессионального 
образования на воспитание социальной ак-
тивности будущих специалистов;  

2) в общественном сознании закрепляет-
ся приоритет общественного над личным, 
ведущая роль идейно-политических устано-
вок; 

3) теоретически обоснуется роль соци-
альной активности будущего специалиста и 
принципы повышения социальной активно-
сти в вузе (связь обучения с жизнью, само-
деятельность) (П. П. Блонский, А. Г. Ка-
лашников, М. В. Крупенина, А. И. Рад-
ченко, В. Н. Шульгин), изучается влияние 
различных факторов (социальной среды, 
общества, общественных организаций, са-
моуправления) на совершенствование дан-
ного процесса (Н. К. Крупская, А. С. Мака-
ренко, С. Т. Шацкий); 

4) в учреждениях высшего профессио-
нального образования для развития соци-
альной активности студентов учебный про-
цесс совмещается с общественно полезным 
трудом, в учебные планы вузов включается 
общественная практика; разрабатываются 

различные методы и формы общественно-
полезной деятельности, рекомендуемые для 
обеспечения повышения социальной актив-
ности студентов.  

Это — этап начала теоретического изу-
чения отдельных аспектов проблемы в ус-
ловиях, когда еще только формируется ме-
тодологическая база. Замедляют этот 
процесс постепенно складывающиеся ко-
мандно-административные методы руково-
дства практической педагогической и науч-
но-исследовательской работой, провозгла-
шение приоритета идейно-политических 
установок в отечественных научно-
теоретических исследованиях. В результате 
этого происходит изменение приоритета  
от воспитания общественной активности 
будущих специалистов к формированию  
их активной деятельности по реализации 
решений партии, что и рассматривается как 
социальная активность будущих специали-
стов. Разработка путей решения данной  
задачи переходит в сферу идеологической 
работы.  

Третий этап — середина 50-х — начало 
90-х гг. ХХ в. С конца 50-х годов в государ-
стве и обществе начинается процесс либе-
рализации. Стратегическим направлением 
развития страны становится повышение 
эффективности производства на базе науч-
но-технического прогресса, научной орга-
низации труда и управления, что потребо-
вало подготовки в вузах специалистов 
нового типа, готовых к активному участию 
как в общественно-политической, так и  
в рационализаторской и изобретательской 
деятельности. К изучению социальной ак-
тивности как одного из приоритетов обще-
ственного развития обращаются филосо-
фия, социология, психология, педагогика.  

В этот период происходит становление и 
укрепление неклассического типа рацио-
нальности, неклассической научной карти-
ны мира, с позиций которой и осуществля-
ется полноценное научное исследование 
формирования социальной активности бу-
дущих специалистов как сложной системы, 
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изучаются как внутренние, так и внешние 
факторы этого процесса при признании до-
минантной роли внешних факторов.  

Благодаря исследованиям в философии 
(Г. С. Арефьева, М. С. Каган, В. И. Кре-
мянский, В. А. Ядов и др.), в социологии  
(Е. А. Ануфриев, Л. П. Буева, В. Г. Мордко-
вич, И. И. Стародубцев, Е. А. Якуба и др.) и 
в психологии (К. А. Абульханова-Славская, 
Р. С. Немов, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубин-
штейн и др.) раскрыты сущностные призна-
ки социальной активности личности, струк-
тура и критерии, условия и механизмы 
формирования и развития, что позволило 
целенаправленно приступить к изучению 
социальной активности студентов — буду-
щих специалистов (Л. Н. Антиголова,  
В. И. Васин, А. В. Власенко, Т. В. Ищенко, 
Ю. С. Колесников, А. А. Иноземцев,  
В. Т. Лисовский, В. Е. Хоменко, Т. Т. Си-
дельникова и др.) и к педагогическим ис-
следованиям формирования социальной ак-
тивности будущих специалистов.  

Определена методологическая база педа-
гогических исследований формирования 
социальной активности: философский уро-
вень — материалистическая диалектика, 
общенаучный уровень — системный под-
ход, конкретно-научный уровень — дея-
тельный, комплексный, личностный, при-
менение которых осуществляется сквозь 
призму теории марксизма-ленинизма.  

В результате были определены особен-
ности и закономерности изменения соци-
альной активности студентов (Е. Н. Васи-
левская, В. А. Сластенин, Н. Ф. Третьяков и 
др.), проанализировано влияние целого ряда 
факторов на данный процесс, а именно: 
внутривузовского коллектива (Ю. Ю. Лаза-
ускас, И. П. Колмыкова), студенческой 
группы (А. В. Петровский), комсомольской 
организации (Т. Т. Сидельникова), вне-
учебного процесса вуза (В. В. Текучев) и 
его форм — факультета общественных про-
фессий (Н. М. Бакурадзе), третьего трудо-
вого семестра (О. А. Аймагенбекова), рас-
крыто влияние разных видов воспитания на 

формирование социальной активности сту-
дентов — музыкально-эстетического вос-
питания (А. С. Сухачев), физического вос-
питания (Н. Н. Башаев). Происходит уточ-
нение и повышается статус самого принци-
па активности обучающегося в учебном 
процессе, исследуется процесс активизации 
студентов в процессе обучения в вузе  
(Б. В. Бокуть, С. И. Сокорева, Л. А. Шемет-
ков, И. Ф. Харламов [4]). 

Возникает ряд концепций, в которых 
рассматриваются определенные аспекты 
формирования социальной активности лич-
ности: концепция активности личности в 
обучении и в профессиональном самоопре-
делении (Т. В. Кудрявцевой, А. М. Матюш-
киной, А. В. Филипповой) [1], концепции-
поисковой активности (В. С. Ротенберг,  
В. В. Аршавский) [11], сверхнормативной 
активности (Р. С. Немов) [7], концепция ис-
следования формирования социально актив-
ной личности учителя (В. А. Сластенин) [8], 
однако целостной теории формирования со-
циальной активности создано не было.  

В итоге на данном этапе сложились сле-
дующие социально-исторические предпо-
сылки, определившие дальнейшее изучение 
исследуемой проблемы: 

1) изменяется социальный заказ к выс-
шему профессиональному образованию на 
повышение социальной активности буду-
щих специалистов, в рамках которого год 
от года повышается значимость инициатив-
ности, самодеятельности, самоорганизации 
студентов как качественных характеристик 
социальной активности будущих специали-
стов; 

2) происходит ориентация общественно-
го сознания на идеи солидарности, соци-
ального творчества, гуманизации; 

3) создается теоретико-методологическая 
база для решения проблемы формирования 
социальной активности будущих специали-
стов в образовательном процессе вуза; 

4) накоплен и систематизирован практи-
ческий опыт формирования социальной ак-
тивности будущих специалистов в вузах, 
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создается целостная система воспитания 
социальной активности будущих специали-
стов в динамике преемственности ее разви-
тия на этапах школа — вуз — производст-
во. В основе данной системы — принцип 
доминирующей роли внешних факторов и 
детерминант формирования социальной ак-
тивности над внутренними.  

Постепенно нарастает кризис реализуе-
мой методологии исследования формирова-
ния социальной активности будущих спе-
циалистов, поскольку, с одной стороны, 
сущностной характеристикой социальной 
активности называется самодетерминация, 
а в формировании социальной активности 
ведущая роль признается за внешними фак-
торами, социальной детерминацией. В по-
следнее десятилетие данного периода в пе-
дагогической науке увеличивается влияние 
постнеклассического типа рациональности 
(что проявляется в разработке концепции 
непрерывного образования, идей педагоги-
ки сотрудничества, в появлении новых кон-
цептуальных положений о роли внутренних 
факторов личности в становлении социаль-
ной активности будущих специалистов, в 
обращении к активным методам в образова-
тельном процессе). Таким образом, в этот 
период была подготовлена качественная 
основа для перехода на новый уровень ис-
следования проблемы на следующем этапе.  

Четвертый этап — 1991 г. — по на-
стоящее время. С началом 90-х годов кри-
зис всех сфер жизнедеятельности страны 
затронул и высшее образование. Сформи-
ровавшаяся ранее система подготовки спе-
циалистов перестала соответствовать скла-
дывающимся социально-экономическим 
условиям, а стратегия ее дальнейшего раз-
вития отсутствовала.  

Россия движется по пути интеграции в 
международное образовательное простран-
ство, педагогическая наука освобождается 
от идеологической цензуры, становятся от-
крытыми и доступными зарубежные иссле-
дования, осуществляется интеграция науч-
ного знания, происходит смена методологи-

ческих ориентиров, становление постне-
классической научной картины мира.  

В философии это выразилось в переходе 
от традиций позитивизма, ориентирующего 
на конкретные концепции как единствен-
ный способ постижения истины, к постпо-
зитивизму, допускающему множество кон-
курирующих между собой концепций, 
теорий, «картин мира», исследовательских 
программ в поисках истин» [6, с. 66]. Осу-
ществляется смена парадигмы культуры: 
переход от гомогенной, одномерной моно-
культуры к культуре многомерного, плюра-
листического типа, от жестко иерархизиро-
ванной культуры с единой шкалой цен-
ностей к социокультурному разнообразию, 
от культуры жесткого социального контро-
ля поведения личности к культуре поощре-
ния творческой активности (самостоятель-
ности) личности в атмосфере 
демократического и свободного самовыра-
жения.  

С позиций постнеклассической науки 
мир предстает как система самоорганизую-
щихся систем, носящих открытый харак-
тер, что задает ее вероятностный характер. 
В разных областях научного знания проис-
ходит всплеск интереса к исследованию 
изучаемых систем как активных (появляют-
ся теории активности функциональных сис-
тем, теория оптической активности, теория 
активности социальной работы и др.). Пре-
обладающей становится идея синтеза науч-
ных знаний — стремление построить обще-
научную картину мира на основе принципа 
универсального эволюционизма. При этом 
эволюция представляется как переход от 
одного типа самоорганизующейся системы 
к другой, более сложной. Осознается цен-
ность дивергенции социальной активности 
различных субъектов, разнообразия типов и 
способов ее проявления в обществе, обес-
печивающего устойчивое развитие общест-
ва в ситуациях с высокой степенью неопре-
деленности.  

Современные исследования отличаются 
многообразием используемых методологи-
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ческих подходов к изучению вопроса об 
изменении социальной активности будущих 
специалистов: системный, деятельностный, 
личностно деятельностный, личностно ори-
ентированный, гуманистический, культуро-
логический, синергетический, социокуль-
турный, ролевой, компетентностный, аксио-
логический, акмеологический, вариативно-
модульный, междисциплинарный, процес-
суальный, системно-средовый, что обу-
словлено полипарадигмальностью научного 
знания. Опираясь на данные методологиче-
ские подходы, ученые исследуют разные 
составляющие системы развития социаль-
ной активности будущих специалистов в 
образовательном процессе вуза: 

— средства изменения социальной ак-
тивности будущих специалистов — проект-
ная деятельность (И. А. Дралюк), социо-
культурная деятельность (Е. М. Кандалина), 
технологии обучения (О. В. Арефьева); дра-
матизация (Н. Н. Филимонова), полипро-
фессионализм (Д. М. Вечедов) и др.; 

— локальная педагогическая среда дан-
ной системы — клубные объединения  
(О. В. Борисова), студенческие педагогиче-
ские отряды (Е. М. Харланова) и др.; 

— подсистемы — воспитательная (С. О. Гру-
нина, Н. С. Морозова, З. М. Тепсаева, Е. Ва-
сильева, А. Малыгина, А. И. Норец).  

Вместе с этим в ряде исследований фор-
мирование и развитие социальной активно-
сти будущих специалистов рассматривается 
в целостном образовательном процессе ву-
зов разного профиля — педагогического 
вуза (М. В. Колесникова) [5], классического 
университета (М. А. Андреева) [2], техни-
ческого вуза (Т. В. Солонщикова) [9].  

Вследствие этого на современном этапе 
складываются следующие социально-исто-
рические предпосылки исследования про-
блемы развития социальной активности бу-
дущих специалистов в образовательном 
процессе вуза: 

1) изменяется социальный заказ от фор-
мирования социальной активности в соот-
ветствии с определенным образцом к при-

знанию ценности личности и разнообразия 
социальной активности как основы прояв-
ления сущностных сил личности, ее инно-
вационного потенциала;  

2) смещается центр педагогических ис-
следований от идеи формирования соци-
альной активности к идее о создании усло-
вий для ее развития, так как признается, что 
только сам человек, будучи автором своей 
жизни (субъектом деятельности), способен 
осознать свою сущность и реализовать за-
ложенный инновационный потенциал во 
взаимодействии с социумом; 

3) полипарадигмальность педагогиче-
ских исследований обусловливает обраще-
ние исследователей к разным образцам дея-
тельности с теоретическими моделями в 
изучении педагогической системы обеспе-
чения развития социальной активности бу-
дущих специалистов в образовательном 
процессе вуза;  

4) получает обоснование вероятностная 
(стохастическая) системно-синергетическая 
парадигма (В. Г. Виненко [3], Н. М. Талан-
чук, В. П. Корчагин [6]), с позиций которой 
открывается путь педагогического исследо-
вания самоорганизованного, вероятностно-
го процесса развития социальной активно-
сти будущих специалистов, синтеза науч-
ных знаний о педагогическом обеспечении 
данного процесса; 

5) в вузах реализуется многообразие под-
ходов, форм, методов и приемов, обеспе-
чивающих развитие социальной активности 
будущих специалистов при дефиците систе-
матизации научно-методического и техноло-
гического обеспечения данного процесса.  

Указанные предпосылки определили со-
временное представление о социальной ак-
тивности будущих специалистов (как слож-
ном состоянии и одновременно свойстве 
человека осуществлять осознанное взаимо-
действие с социальной средой, детермини-
рованное преимущественно им самим и 
осуществляющееся в процессе психической 
и практической деятельности по преобразо-
ванию себя и социума в соответствии с за-
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дачами общественного развития и сложив-
шейся системой отношений личности); о 
процессе ее развития (как результате коли-
чественных и качественных изменений в 
осуществлении студентом осознанного са-
модетерминированного взаимодействия с 
социальной средой по преобразованию себя 
и социума в соответствии с задачами обще-
ственного развития и собственной системой 
отношений) и его педагогическом обеспе-
чении (как целенаправленного создания ус-
ловий и возможностей для развития соци-
альной активности будущих специалистов в 
образовательном процессе вуза).  

Анализ сложившихся социально-
исторических предпосылок показал, что 
приоритетной задачей современного этапа 
исследований развития социальной актив-
ности будущих специалистов является соз-
дание целостной концепции развития соци-
альной активности будущих специалистов в 
образовательном процессе вуза. В качестве 
методологической основы данной концеп-
ции может выступить стохастическая пара-
дигма, представляющая постнеклассиче-
ский тип рациональности и позволяющая 
интегрировать накопленный теоретический 
и практический материал.  
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