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− Оно способствует самоорганизации 
деятельности, ее осмыслению; 

− Ученик задумывается о себе, своем 
месте в мире, получает стимул для новых 
стремлений; 

− Оно способствует организации про-
фильной ориентации и профориентации; 

− Помогает поступить в вуз; 
− Ребенок может утвердиться в выборе 

или изменить его.  
Респонденты объясняют отрицатель-

ное отношение к портфолио, используя 
следующие суждения: 

1. Может стать самоцелью для учащихся.  
2. Много технических и материальных 

сложностей в оформлении материалов.  
3. Повышает мотивацию обучаемых, 

способствует отслеживанию результа-
тивности, успешности обучающегося.  

4. Большая трудность в сборе доку-
ментов.  

5. Нет общих единых критериев.  
6. Никак не используется после окон-

чания школы.  
Итак, представленные материалы о 

готовности педагогов к использованию 
современных педагогических техноло-
гий в профильном обучении позволяют 
сделать вывод о том, что в образова-
тельной практике существует положи-
тельная тенденция к реализации техно-
логического подхода, однако в педаго-
гическом сознании не проявляется в 
достаточной степени понимание о ве-
дущих технологиях профильного обу-
чения, как технологиях, позволяющих 
осуществить переход от обучения к 
учению на старшей ступени школы.  
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Статья посвящена актуальной проблеме воспитания студентов педагоги-

ческого университета. Автор прослеживает взаимосвязь между опытом общест-
венной жизни студентов и их социальной и профессиональной компетентностью. 
Содержание статьи раскрывает признаки, условия и функции общественной жиз-
ни. Автор дает современную интерпретацию и формы общественной жизни сту-
дентов.  
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The interrelation between the experience of students’ public life and students’ social 
and professional competence is identified. The features, conditions and functions of public 
life are described, and a modern interpretation and forms of public life of students are 
given. 



ПЕДАГОГИКА 
 

 

 100

В воспитании студента мы выделяем 
три направления: социальное, профессио-
нальное и культурное. Первое направле-
ние связано с социальным аспектом обра-
зования. Исследование выявило тенден-
цию усиления этого аспекта на основе 
процесса изменения целей образования: 
если раньше, до эпохи информационной 
революции, важнейшей целью являлась 
передача знаний от учителя к ученику, то 
теперь главной целью становится форми-
рование социально значимых способно-
стей, определяющих самостоятельность и 
социально-коммуникативные возможно-
сти выпускника (В. Г. Волов, Л. Б. Четы-
рова и др.)1.  

В лице выпускников вузов общество 
получает высокообразованных граждан, 
которые способствуют росту духовного 
уровня и качества общества. Неудовле-
творенность жизнью, уход в корпоратив-
ность, резкое расслоение общества, обо-
стрение национальной проблемы, нега-
тивная роль СМИ и другие проблемы ак-
туализируют необходимость развития со-
циальной компетентности. Правительство 
провозгласило курс на строительство 
гражданского общества (примирение бо-
гатых и бедных; тенденции глобализма, 
разрушающего государственное самосо-
знание; усиление общественного контроля 
над государственными органами; повы-
шение значимости общественных органи-
заций и др.). Исходя из вышеперечислен-
ных посылок, возникает необходимость 
воспитания гражданина, в первую оче-
редь, с такими качествами, как социальная 
активность, гуманизм, толерантность и 
ответственность. Болонский процесс и 
модернизация образования в России так-
же актуализируют социальную состав-
ляющую результата образования.  

Второй — профессиональный аспект 
— формирует мотивацию педагогиче-
ской деятельности, отношение к профес-
сии, к детям, к педагогической науке, к 
университету.  

Третий — культурный аспект. В целом 
его можно обозначить как воспитание ин-
теллигентности. Нельзя забывать, что 
высшее образование готовит интеллекту-
альную элиту общества, и это связано, в 
том числе, с социальным компонентом. 
Сегодня все озабочены поиском нацио-
нальной идеи, объединяющей всех. Такой 
идеей может выступить воспитание чув-
ства собственного достоинства (Б. Аку-
нин). Мы выделили три компонента для 
удобства анализа, однако все они тесно 
взаимосвязаны между собой и представ-
ляют целостное единство.  

Итак, наши взоры обращены к соци-
альному компоненту образования и к 
общественной жизни университета, ко-
торая будет способствовать развитию со-
циальной компетентности студентов. 
Общественную жизнь университета мы 
рассматриваем в единстве учебной и вне-
учебной деятельности. Здесь важно отме-
тить, что современная внеучебная дея-
тельность — совершенно иная по харак-
теру. Кроме того, нам необходимо еще 
оценить роль советского опыта внеучеб-
ной деятельности с позиций сегодняшне-
го дня. Образование студента организует 
в разных формах как учебная, так и вне-
учебная деятельность, что создает эф-
фект богатства форм и повышает качест-
во результата образования. В исследова-
нии мы обращались к различным аспек-
там внеучебной деятельности студентов: 
воспитательная работа на факультете, 
самоуправление, традиции и праздники, 
олимпиады, СНО, художественная само-
деятельность, клубно-кружковая дея-
тельность.  

Опираясь на компетентностный подход 
в образовании, разработанный В. А. Ко-
зыревым, Н. Ф. Радионовой, А. П. Тря-
пицыной и др.2, который ориентирует 
профессионально-педагогическое обра-
зование на новый результат — профес-
сиональную компетентность, нами была 
разработана концепция. Основной ее за-
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мысел заключался в том, что одним из 
важных результатов современного выс-
шего профессионально-педагогического 
образования выступает социальная ком-
петентность студента, которая является 
ключевой для всех профессий и базовой 
— для педагогической. То есть социаль-
ная компетентность входит составной 
частью в профессиональную компетент-
ность педагога. Вместе с тем ядром кон-
цепции выступает опыт общественной 
жизни, который мы рассматриваем как 
основу социальной компетентности сту-
дента. Критериями развития опыта обще-
ственной жизни выступили ориентация 
на Другого, умение работать в команде, 
толерантность, солидарность.  

Вначале было необходимо определить 
понятие общественная жизнь и особен-
ности ее проявления в современных усло-
виях. Общественная жизнь — это объек-
тивный феномен жизни человека как од-
ного из представителей человеческого 
общества, реализующего социальную 
функцию. Этот феномен имманентно при-
сущ человеку как социальному существу.  

Общественную жизнь можно рассмат-
ривать как многомерное явление, характе-
ризующееся различными значениями, 
смыслами, зависящими от контекста, си-
туации, стороны рассмотрения вопроса. 
Она выступает в нашем исследовании в 
качестве интегративной категории. Вместе 
с тем общественная жизнь выступает как 
органическая часть социальной жизни.  

Результаты исследования показали, 
что сущность общественной жизни про-
является не столько во внешних формах, 
как кажется на первый взгляд, сколько во 
внутреннем содержании: в эмоциях, цен-
ностях и отношениях. Таким образом, 
общественная жизнь имплицитно содер-
жится во внутреннем мире человека. А 
соответственно опыт общественной жиз-
ни — это, прежде всего, опыт внутрен-
них (ценностных) переживаний человека 
по отношению к другим людям и к со-

обществу в целом. То есть он выступает в 
качестве нравственного опыта.  

В результате исследования общест-
венной жизни была определена общая 
направленность на Другого на двух 
уровнях: фоновом и интерактивном, со-
ставлены классификации по различным 
основаниям (масштаб взаимодействия 
субъектов, социальные роли, жизненная 
позиция личности, результат взаимодей-
ствия, «принцип заботы», социальная 
проблема, уровень ответственности или 
совместно-разделенная ответственность). 
Это позволило выделить три взаимосвя-
занных уровня понимания общественной 
жизни: интерактивный, корпоративный, 
экзистенциальный и два плана: внешний 
(проживание) и внутренний (пережи-
вание).  

Таким образом, были определены ха-
рактерные признаки общественной жизни: 

- совокупный жизненный мир — это 
основной интегративный признак, со-
держащий в себе другие признаки. Об-
щественная жизнь — это диалог субъек-
тивных жизненных миров, влияющих и 
изменяющих друг друга, но и создающих 
совокупный жизненный мир сообщества. 
Совокупный жизненный мир существует, 
пока существуют его носители — члены 
сообщества, поддерживающие его нор-
мы, ценности и традиции; 

- интеракция — основа жизненного 
мира, проявляющаяся как социальное 
взаимодействие с другим человеком, в 
результате которого происходит реализа-
ция ответственности за себя; 

- кооперация — основа совокупного 
жизненного мира, представляющая собой 
совместную деятельность, в ходе которой 
происходит ролевое деление участников, 
возникает разделенная совместная ответ-
ственность, что приводит к совокупному 
и личному результату; 

- совокупное решение — составная 
часть кооперации на этапе планирования, 
носящая коллегиальный характер приня-
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тия решения. В условиях университета 
проявляется в форме самоуправления 
участие студентов в решении вопросов 
университетской жизни; 

- «социальные роли» — составная 
часть кооперации на этапах подготовки и 
реализации КТД, предполагающая рас-
пределение ролевых обязательств между 
членами команды.  

- совокупный опыт — результат ко-
операции, выраженный в сохранении и 
развитии традиций, норм, ценностей со-
общества и представленный на трех 
уровнях: содержательном — новые зна-
ния, технологическом — освоенные спо-
собы и приемы деятельности и экзистен-
циальном — согласованные ценности, 
коллективная идентификация, эмоцио-
нальное заражение, сопереживание, 
нравственные переживания, обществен-
ные чувства;  

- совокупные ценности являются со-
ставной частью совокупного жизненного 
мира, образуются из совокупного опыта 
как результата кооперативной деятельно-
сти в процессе согласования ценностей 
субъективных жизненных миров. В тео-
рии коллектива советского периода од-
ним из признаков выступало ценностно-
ориентационное единство (ЦОЕ —  
А. В. Петровский). Современная Россия 
основывается на принципе поликультур-
ности, диалога культур, толерантности, 
отсутствии единой идеологической уста-
новки и мировоззрения. В процессе со-
вместной жизнедеятельности происходит 
согласование ценностей в «ориентацион-
ном поле» (К. Левин). При наложении 
личных ориентационных полей выделя-
ется совмещенный участок, очерченный 
ориентационными маяками (согласован-
ными ценностями). Совмещенный уча-
сток будет являть собой корпоративные 
ценности; 

- совокупная рефлексия — коллектив-
ное осмысление проведенного КТД, про-
житого дня, осознание достижений, не-

достатков и путей их преодоления, кор-
рекция планов в формах коллективного 
обсуждения; 

- «общественный субъект» — обоб-
щенная социальная роль, показатель об-
щественной жизни «изнутри». Общест-
венная жизнь проявляется тогда, когда 
человек осознает, переживает и выступа-
ет как общественный субъект — общест-
венное лицо, выполняющее обществен-
ную функцию. В общественном субъекте 
реализуется коллективная идентифика-
ция с сообществом и представление в 
своем лице сообщества. Этот процесс 
происходит на уровне самосознания;  

Среди основных функций обществен-
ной жизни были выделены следующие: 

- поддержание жизнедеятельности 
университетского сообщества, создание 
его имиджа, сохранение и развитие тра-
диций университетской культуры; 

- полигон решения социальных про-
блем; 

- социализация и индивидуализация 
(целенаправленная организация общест-
венной жизни актуализирует и интенси-
фицирует эти процессы); 

- ориентационное поле университета 
(происходит взаимообразное наложение 
ориентационного поля университета и 
ориентационных полей студентов); 

- самореализация, идентификация и 
самосознание студента выступают в ка-
честве личностно ориентированного ре-
зультата общественной жизни.  

Проявление признаков и функций об-
щественной жизни требует с необходи-
мостью определенных условий. В целом 
мы объединили их в понятии поле обще-
ственной жизни. 

Средовые: 
• наличие Другого — если исходить из 

субъективности жизненного мира чело-
века, то для возникновения обществен-
ной жизни нужен всего лишь другой че-
ловек, чтобы происходил диалог жизнен-
ных миров. Другой случай — человек  
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в одиночестве: читая книгу, он общается 
с героями произведения, понимает смыс-
лы, которые хотел донести до читателя 
автор, размышляет о себе. Иными слова-
ми, для общественной жизни необходим, 
как минимум, другой человек;  
• «общежитие» (совместное бытие) 

— наличие сообщества, коллективная 
жизнедеятельность, установление и со-
блюдение норм совместной жизни, ре-
шение проблем совместного бытия, са-
мообслуживание; 
• публичная ситуация — необходимо 

организовать публичные события, некое 
общественное действо: выступление на 
обществе, общественные смотры, что-то 
в духе презентации (то есть нужно «по-
местить» человека в публичную ситуа-
цию); наличие различных сообществ в 
университете;  
• событийность — в культурном 

пространстве университета должны про-
ходить некие события: запланированные 
события или даже случайные, одиночные 
или серийные, учебные, внеучебные, на-
учно-исследовательские, досуговые и  
т. д. (Данные нашего исследования пока-
зали, что такая форма учебной деятель-
ности, как лекция, с которой студенты 
встречаются каждый день, тоже может 
выступать для них событием, что зависит 
от интереса к теме и лекторского искус-
ства преподавателя.). Но это не должно 
превратиться в формальное отдание дани 
социуму, а должно стать ориентацией на 
внутреннюю работу личности, то есть 
затрагивать личность эмоциями, внешней 
привлекательностью, интересом и т. п. 
Событийность — это характеристика 
внутренняя экзистенциальная, то есть со-
бытие для конкретного человека. Итак, 
событие внешнее становится событием 
внутренним. 

Возможности личностной реализа-
ции:  
• свобода — волеизъявление ученика; 

• выбор — ученик выбирает сообще-
ство и деятельность, носящую неприну-
дительный характер; 
• интерес — реализация актуальных 

потребностей ученика. 
Педагого-технологический, гумани-

стический климат — реализация 
принципа гуманизма, создание особого 
психологического климата в сообщест-
ве через утверждение отношений, под-
держивающих, мотивирующих само-
развитие каждого, чтобы каждый пе-
реживал и формировал чувство собст-
венного достоинства: 
• диалог культур (В. С. Библер и др.)3; 
• поддержка (О. С. Газман и др.)4; 
• забота (И. П. Иванов и др.)5; 
• сопровождение (Е. И. Казакова и 

др.)6; 
• успех (У. Глассер, Е. И. Казакова,  

А. П. Тряпицына и др.)7.  
Таким образом, общественная жизнь 

при наличии данных условий будет спо-
собствовать самореализации студента, раз-
витию его индивидуальных особенностей.  

Современная интерпретация общест-
венной жизни связана, прежде всего, с 
реализацией парадигмы личностно ори-
ентированного образования, которая рас-
сматривает общественную жизнь как ус-
ловие развития личности каждого и его 
индивидуальных особенностей. Следова-
тельно, результат общественной жизни 
будет рассматриваться как самореализа-
ция с Другими. При созидании себя через 
созидание для Других развивается инди-
видуальность; при познании себя через 
отражение в Других происходит иденти-
фикация и развитие самосознания сту-
дента.  

Общественная жизнь осуществляется 
и в иных условиях современности: отсут-
ствие массовых детских и юношеских 
организаций (что определяет корпора-
тивный характер общественной жизни), 
смена идеологии (коллективизма — на  
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индивидуализм), переход к рыночной 
экономике, где важным рычагом стано-
вятся деньги (в советское время общест-
венная жизнь ассоциировалась с безвоз-
мездным трудом). В связи с этим проис-
ходит увеличение рабочего времени и 
сокращение нерабочего, что сокращает 
возможности общественной жизни.  

Важно также отметить, что монополия 
одной идеологии была заменена концеп-
туальным разнообразием картины мира. 
С ослаблением интереса к материалисти-
ческой точке зрения усиливаются тен-
денции идеализма. Рост национального 
самосознания усиливает конфессиональ-
ный интерес. Разнообразие этносов Рос-
сии приводит к поликультурности обще-
ства. В таких условиях общественная 
жизнь приобретает иное качество. Ак-
туализируется новое понятие — толе-
рантность, то есть терпимость к инако-
сти, к другой точке зрения, чего не было 
раньше. А метод взаимодействия обозна-
чается как диалог культур. Вместе с тем 
остается и общее — реализация общест-
венной жизни как инструмента воспи-
тания.  

В результате проведенной работы ис-
следуемая категория получила следую-
щую интерпретацию: общественная 
жизнь — сложное, многогранное соци-
альное и психолого-педагогическое явле-
ние, которое аккумулирует в себе дея-
тельность и общение, объективные и 
субъективные отношения, духовно-
нравственный потенциал личности и со-
общества. При этом предполагается ши-
рокий жизненный контекст ситуаций, об-
стоятельств, событий. Это интегративная 
категория, отражающая «ориентацию на 
Другого» на трех уровнях: интерактив-
ный — как социальное взаимодействие с 
другим человеком, реализация ответст-
венности за себя; корпоративный — как 
кооперативная деятельность, освоение 
ролей в совместной деятельности, иден-
тификация с обществом (сообществом) и 

представление в своем лице сообщества, 
согласование ценностей, реализация раз-
деленной совместной ответственности; 
экзистенциальный — внутренний нрав-
ственный акт благотворения, реализации 
ответственности за себя и за другого, 
имеющая целью идентификацию, разви-
тие самосознания и самореализацию че-
ловека, а также общественную пользу и 
решение социальных проблем.  

В проведенном автором исследовании 
доказано, что новым результатом обще-
ственной жизни выступают не столько 
достижения сообщества в целом, сколько 
достижения личного характера: опыт, са-
мореализация, индивидуализация, иден-
тификация (самосознание). А сама обще-
ственная жизнь выступает условием раз-
вития социальной компетентности.  

На основе материалов исследования 
было определено базовое понятие. Опыт 
общественной жизни может рассматри-
ваться в двух планах (проживание и пе-
реживание): как внешний (проживание 
— инструментальный, технологический) 
— опыт кооперативной жизнедеятельно-
сти (ролевое участие) — совместное пла-
нирование, совместная подготовка, со-
вместная деятельность, совместная реф-
лексия, «общежитие»; как внутренний 
(коллективная идентификация, эмоцио-
нальное заражение — личные и совмест-
ные переживания по поводу общности) — 
переживание достижения общего резуль-
тата, переживание общественного стату-
са, роли (представителя), переживание 
ответственности за других, за общее де-
ло. Это опыт нравственных переживаний: 
опыт переживания общественных чувств 
— опыт сопереживания, выражения со-
лидарности, толерантности.  

В ходе исследования были определены 
уровни социальной компетентности сту-
дентов (низкий, средний высокий) — 
критерии (показатели): 

- имеет навыки публичных выступле-
ний, действий; 
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- берет на себя ответственность пред-
ставлять организацию; 

- коммуникативные умения; 
- организаторские умения; 
- умеет работать в команде — согла-

совывать позиции, выполнять различные 
роли (организатора, исполнителя, то есть 
может руководить и подчиняться); пере-
живает за общее дело (показатель); со-
вместное планирование, подготовка, про-
ведение, рефлексия; 

- обладает толерантностью — успеш-
но участвует в диалоге культур; 

- имеет навыки проявления солидар-
ности с другими.  

Таким образом, включение студентов 
в общественную жизнь способствует раз-
витию социальной ориентации на Друго-
го, которое включает в себя чувство при-
надлежности к сообществу, гордость за 
достижения сообщества, принадлежность 
к традициям сообщества, реализацию се-

бя, защищенность. Этот процесс, по сути 
дела, закладывает основу развития граж-
данских чувств, отношений, ценностей, 
демократического образа жизни. Его 
можно рассматривать как вклад в созда-
ние гражданского общества и развитие 
социальной компетентности студента.  

Студенты, участвующие в обществен-
ной жизни факультета и университета, ста-
новятся более коммуникабельными, при-
обретают навыки самоорганизации и берут 
ответственность не только за себя, но и за 
других. Освоение внеучебных форм жизни 
университета и его традиций делает сту-
дентов успешными во внеучебной жизни 
школы. Общественная жизнь студентов 
реализуется в практической деятельности, 
что можно рассматривать как педагогиче-
скую практику в рамках вуза. Следова-
тельно, общественную жизнь можно рас-
сматривать как одно из непременных ус-
ловий подготовки педагога.  
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Автор исследует важнейшие факторы развития профессиональной автоно-

мии будущих преподавателей иностранных языков — овладение стратегической 
компетенцией и основы педагогического консультирования, которым должно уде-
ляться большее внимание, нежели это имеет место в настоящее время, при разра-
ботке программ подготовки и в системе переподготовки и повышения квалифика-
ции преподавателей. В статье также представлены возможности реализации вы-
шеупомянутых аспектов на практике через идею построения интегративного ва-
риативного курса, целью которого является подготовка профессионально автоном-
ного преподавателя как советчика, помощника и консультанта.  


