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В статье рассматриваются актуальные воп
росы социальной педагогики, связанные с раз
личными аспектами организации и экспертизы 
проектной деятельности детей в отечествен
ной и зарубежной практике; особенности сов
ременной подготовки будущих социальных 
педагогов. 

● проектная деятельность детей ● социальное 
проектирование ● проекты социальной направ
ленности ● партнёрство ● социальная актив
ность ● гуманитарные технологии ● гуманитар
ная экспертиза ● социальная компетентность

В современной социокультурной ситуации 
социальная педагогика выступает в роли одно
го из ведущих факторов формирования знаний 
об обществе, отношениях в группе, воспитания 
защищенности, развития готовности личности 
к самопомощи. Именно социальной педагогике 
принадлежит ведущая роль в развитии личности 
на всех этапах её взросления. Важнейшей зада
чей социальной педагогики на современном эта
пе развития нашего общества является научное 
обоснование педагогических процессов, отра
жающих взаимодействие социальных систем 
и отдельного человека в ходе его социализации 
в целях выявления благоприятных условий для 
развития человека и уменьшения эффекта влия
ния неблагоприятных обстоятельств. 

На рубеже ХХ–ХХI веков, когда в обществе 
сложилась противоречивая ситуация, которая 
характеризуется сменой ценностных ориенти
ров, культурным разрывом поколений, ревизи
ей достижений советской педагогики, пробле
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мы социализации растущего человека 
приобрели особое значение. Неслучайно, 
правительством РФ разработан ряд мер, 
определяющих государственную поли
тику в отношении детства. Проблемы 
детства и пути их решения нашли свое 
отражение в Концепции долгосрочно
го социальноэкономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 
года, Концепции демографической поли
тики Российской Федерации на период 
до 2025 года. Инструментом практиче
ского решения многих вопросов в сфере 
детства стала реализация приоритетных 
национальных проектов «Здоровье» и 
«Образование», федеральных целевых 
программ; разработаны форсайтпро
ект и дорожная карта «Детство 2030», 
Национальная стратегия действий в 
интересах детей. Указом Президента РФ 
объявлено десятилетие детства в России. 
Цель указа — совершенствование госу
дарственной политики в сфере защиты 
детства, учитывая результаты, достиг
нутые в ходе реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей 
на 2012—2017 годы. Принят ряд важней
ших законодательных актов, направлен
ных на предупреждение наиболее серь
езных угроз осуществлению прав детей. 
Созданы новые государственные и обще
ственные институты: учреждена долж
ность уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам ребен
ка, в ряде субъектов Российской Феде
рации создан институт уполномоченного 
по правам ребенка; учрежден Фонд под
держки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Увеличился объем 
финансирования социальных расходов 
из федерального бюджета и бюджетов 
субъектов Российской Федерации, при
няты новые меры социальной поддержки 
семей с детьми. Впервые в России прове
дена широкомасштабная общенациональ
ная информационная кампания по про
тиводействию жестокому обращению с 
детьми, введен в практику единый номер 
телефона доверия и др. Решение обозна
ченных правительством задач базируется 

на результатах исследований различных 
социальнопедагогических проблем, кото
рые позволяют разрабатывать и реализо
вывать различные проекты, направлен
ные на защиту, поддержку и воспитание 
детей. 

Проектирование в области социальной 
педагогики представляет один из видов 
социального проектирования, сущность 
которого состоит в разработке и реализа
ции желаемых состояний будущего, кото
рые имеют пространственновременные и 
ресурсные границы и, главное, обладают 
социальной ценностью. По мнению боль
шинства ученых, под социальнопедаго
гическим проектированием понимается 
возможность преобразовывать социаль
ные процессы, явления, условия. Целью 
социальнопедагогического проектирова
ния является инициирование процесса, 
способного привести к позитивным изме
нениям в социальной среде, преодолению 
существующих социальных проблем на 
основе использования педагогических 
средств.

Педагогический потенциал проектов 
социальной тематики направлен на соци
ализацию его участников, их осознанную 
адаптацию к существующим условиям, 
на формирование умения продуктивно 
взаимодействовать с окружающим соци
альным пространством. Цель включения 
растущего человека в разработку реализа
ции проектов социальной направленности 
ориентирована на формирование соци
альной компетентности его участников. 
Анализ определений, представленных 
в работах современных исследователей 
(А.С. Аникеев, В.М. Басова, Е.Ф. Бех
те нова, О.Ф. Борисова, Е.И. Зарипо ва, 
И.А. Зимняя, Е.И. Исаев, З.И. Колы чева, 
И.А. Кудаева, С.А. Писарева, Е.В. Пря ми
кова, В.И. Слободчиков, Н.Н. Сур таева, 
Г.М. Яппарова и др.), позволяет выявить 
повторяемость основных структурных 
элементов этого понятия:

— качество личности, сформированное 
в процессе социализации и отражаю
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щее определенный уровень адаптации 
человека к эффективному взаимо
действию с обществом, и продуктивно 
выполняющее различные социальные 
роли, которое базируется на системе 
личностных нравственных ценностей; 

— способность решать задачи, возни
кающие в процессе взаимодействия 
с обществом (индивид, группа, кол
лектив и т.д.), государством, средой, 
используя ресурсы социального окру
жения и личностные ресурсы, а также 
предвидеть последствия найденных 
решений для себя и окружающих;

— готовность и умение вести диалог с 
другими людьми, принимать ответс
твенные решения в жизненных ситу
ациях в соответствии с принятыми 
этическими нормами, являющимися 
основой построения и регулирования 
межличностных социальных позиций, 
отношений.

Сформированная социальная компетент
ность позволяет личности анализировать 
повседневную ситуацию, прогнозиро
вать ее развитие, планировать различные 
варианты поведения других людей и орга
низовывать сотрудничество, ответствен
но действовать при решении социальных 
задач. 

Процесс формирования социальной ком
петентности строится на основе класси
ческих теорий воспитания и социализа
ции, разработанных в отечественной и 
зарубежной педагогике. В этом контек
сте отметим прежде всего педагогиче
ское наследие И.П. Иванова1. Педагогику 
общей заботы И.П. Иванова часто назы
вают педагогикой социального творчест
ва. И.П. Иванов разработал своеобразный 
алгоритм содружества старших и млад
ших — алгоритм включения воспитанни
ков в отношения заботы об окружающей 
жизни и людях, не только о младших, но и 

1 Иванов И.П. Звено в бесконечной цепи. Рязань, 1994; 

Иванов И.П. Наша забота // Педагогика обшей забо

ты. — СПб, 1996.

старших, о сверстниках и о себе2. Именно 
эти положения И.П. Иванова определяют 
педагогическую направленность проек
тов социальной направленности, в основе 
которых лежит социальная и личностно 
значимая для воспитанника задача.

Типичными примерами социальнопедаго
гического проектирования служат волон
тёрские проекты, которые инициируются 
детскими и молодежными клубами и цен
трами по месту жительства, обществен
ными организациями и объединениями в 
результате добровольческих инициатив. 
Как известно, волонтерство — это осо
бый вид деятельности, направленный на 
созидательную помощь, поддержку, забо
ту о комлибо или о чемлибо. В качест
ве объектов социальнопедагогического 
проектирования, как правило, выступают 
различные элементы и подсистемы соци
альной структуры общества (коллекти
вы, регионы, социальные группы и т. п.) и 
разнообразные общественные отношения 
(политические, идеологические, управ
ленческие, эстетические, нравственные, 
семейнобытовые, межличностные и т. п.). 
Значимыми характеристиками этого вида 
деятельности выступают бескорыстность 
и добровольность. Волонтерство связа
но как с удовлетворением потребности в 
самореализации через помощь значимым 
близким, так и с мотивами социального 
присоединения и признания. 

Характерной особенностью волонтер
ских проектов социальной направленнос
ти является реальный вклад этих проектов 
в преобразование регионального соци
ального пространства. Системный опыт 
включения учащихся в позитивные соци
альные практики реализации представлен 
в проекте «Общественноактивная шко
ла», который ориентирован на развитие 
сообщества педагогов, учеников, родите
лей и жителей окружающей школу терри
тории к решению актуальных социальных 

2 Борисова Л.Г. Педагогика общей заботы: попытка 

осмыслить ключевое понятие. http://www.sibvido.ru/

old/0302/laboratory.htm
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проблем школы и местного населения, 
становление школы как культурного и 
гражданского центра микрорайона, посел
ка, села3. Все процессы, которые проходят 
в рамках общественноактивных школ, 
разделены на три направления, метафо
рически обозначенные Демократизация, 
Добровольчество и Партнерство, реализа
ция которых ориентирована на формиро
вание демократической культуры школь
ной жизни; на поддержку различных 
социальных инициатив; на совместное 
решение значимых социальных проблем. 

Педагогическое сопровождение проектов 
социальной направленности предполагает 
поиск новых форм организации партнер
ства образовательных организаций дру
гими социальными институтами, орга
нами местной власти, что, в частности, 
предполагает изучение и анализ лучших 
зарубежных практик.

Например, интерес представляет про
грамма «Умное волонтерство» (Service
learning), которая действует в аме
риканских школах уже более 20 лет. 
Аме ри канская организация по практико
ориен тированному образованию опре
деляет «умное волонтерство» как «опыт 
волонтерской деятельности, проис
ходящий под контролем куратора, в 
процессе получения которого ученик 
преследует четко сформулированные 
образовательные цели и осознанно при
обретает навыки и знания через дан
ный опыт». Американская корпорация 
по национальному служению дает более 
комплексное определение как «мето
да, в соответствии с которым ученики 
или участники проекта получают знания 
и развиваются через активное участие 
в качественно организованных волонтер
ских проектах, которые:

— отвечают нуждам и потребностям 
своего микрорайона;

3 Оценка проекта общественноактивные школы в 

России: объединяем усилия. Самара,2008.http://www.

socmech.ru/files/library/reports/reps/2008_assessment_

grant_program.pdf

— проводятся согласованно со школой 
или вузом;

— способствуют формированию граж
данской ответственности;

— интегрированы в основные учебные 
планы образовательного учреждения и 
способствуют повышению их эффек
тивности;

— предусматривают необходимость 
анализа учеником полученного им 
опыта»4. 

Согласно исследованиям, опыт «умного 
волонтерства» оказывает положительное 
влияние на личное и социальное развитие 
молодого человека, формирование граж
данской ответственности, политическую 
активность, терпимость к другим, а также 
школьную успеваемость и успешность 
выбора будущей профессии. Подчеркнем, 
что для эффективного применения мето
дики «умного волонтерства» необходима 
поддержка и заинтересованность со сто
роны местных властей и организаций, 
чтобы ученики могли реализовать проек
ты социальной направленности. 

Организация такого взаимодействия 
пред ставлен в исследовании Е.С. Заир
Бек, которая проанализировала опыт парт
нерства в больших городах европейских 
стран5. Для анализа исследователем был 
выбран успешный опыт крупных городов 
Фран ции, Германии и Великобритании. 

Так, в городах Франции сложилась сис
тема контрактов, в которой представле

4 Шмидт Джон Дж., Агеева В. Программы «умного 

волонтерства» в школах США: новые перспективы 

для повышения эффективности образования и граж

дан ского воспитания молодежи. Волонтер. Всероссий

ский научнопрактический журнал, № 1—2, 2013, — 

С. 22—48.
5 ЗаирБек Е.С. Анализ современных образовательных 

программ, направленных на развитие личности подрос

тков в крупных европейских городах/Модернизация 

общего образования: проблемы становления личности 

в современном образовательном процессе. Сборник 

научных статей. / Редак. совет: Тряпицына А.П., Прим

чук Н.В., Аранова С.В. СПб, «Свое издательство», 

2016. — С. 205 —216
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ны местные образовательные контрак
ты, контракты «Ecole ouverte» (открытой 
школы), специальные контракты обще
ственных организаций, социальные конт
ракты от прибылей местного сообщества, 
партнерские контракты между местными 
общинами, коммунальными клубами и 
различными государственными, коммер
ческими и некоммерческими организа
циями. Организация работы проводится 
в рамках территориальных образователь
ных проектов (PEDT), упомянутых в ста
тье Д. 52112 Кодекса образования, кото
рая определяет работу местных властей. 
В результате в Париже создана новая 
инфраструктура и пакеты интегрирован
ных образовательных программ, которые 
предполагают широкое участие общества 
в реальной политике развития действий 
по построению местных образовательных 
траекторий и направлены на поддержку 
личностного развития детей и молодежи. 
Новая система французских территори
альных образовательных программ пред
полагает, что город в целом является обра
зовательным пространством и мобилизует 
все имеющиеся ресурсы, доступные для 
организации такой поддержки. 

В Германии, в отличие от Франции, нет 
специальных актов, в которых опреде
ляются нормы создания программ, рас
ширяющих школьное академическое 
образование. В различных землях сфера 
образования может находиться в компе
тенции отдельного органа исполнитель
ной власти или быть включена в единый 
комплекс с другими функциональными 
сферами. Например, в Берлине вопро
сы образования находятся в ведении 
Управления сената по вопросам образо
вания, молодежи и исследований (Senat
sverwaltung flir Bildung, Jugend und For
schung), а в расположенной вокруг 
Бер лина земли Бранденбург — в ведении 
Мини стерства образования, молодежи 
и спорта (Ministerium fiir Bildung, Jugend 
und Sport). В то же время интеграции ака
демического и неформального образова
ния для подростков в городах Германии 
способствует существующий модельный 

акт — «Социальный Кодекс, Книга VIII». 
В соответствии с Социальным Кодексом 
все услуги детям и молодежи считаются 
межсекторными функциями, которые 
затрагивает все сферы политики, в том 
числе и т.н. «общественное достояние». 
Под общественным достоянием понима
ются и молодежные организации, которые 
представляют собой добровольные объ
единения, преследующие цель посредст
вом воспитания и образования дать своим 
членам индивидуальную, социальную и 
политическую ориентацию и выработать 
личные ценности. Новый проект интег
рации образования «Образовательный 
ландшафт» (Bildungslandschaft) в Берлине 
получил название «Один квадратный 
километр образования», в реализации 
которого участвуют как школы, так и вне
школьные организации. 

В Великобритании развитию социальной 
активности личности в образовании уде
ляется особое внимание, что отражается 
во многообразии используемых терминов 
в документах об образовании детей и под
ростков: «Out of school learning», «study 
support», «outofhours learning», «after
school activities», «extended learning», 
«extracurricular activities/learning». Вели
ко британия является «родиной» различ
ных общественных движений работы с 
молодежью. Стратегия паритета госу
дарства и структур гражданского обще
ства в сфере молодежной политики в 
Вели кобритании предполагает, что госу
дарство формулирует общее направле
ние действий по поддержке развития и 
социализации подростков и молодежи, 
но в реализации конкретных стратегий 
главная роль отведена местному самоуп
равлению и общественным организаци
ям. Поддержка социального становления 
детей и молодежи в Англии характеризу
ется тремя особенностями: забота о пер
сональном социальном развитии молодых 
людей, использование эксперименталь
ного обучения, приверженность уста
новленным ценностям. Непосредственно 
отношение к решению задач становление 
личности подростка в образовании имеет 
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Программа «CSV Дополнительное граж
данское образование» (CSV Education 
for Citizenship). Программа работает сов
местно с учебными заведениями по всей 
стране, с целью дать молодежи знания, 
необходимые для самостоятельной жиз
ни, трудоустройства, участия в граждан
ской жизни общества, путем привлечения 
молодежи к активной работе по решению 
проблем местного сообщества. 

Наиболее разнообразно эти программы 
реализуются в столице Великобритании 
Лондоне, где проживает 12% населения 
Великобритании, из них около 23% это 
дети и молодежь в возрасте до 18 лет. 
Учитывая поликультурный и полиэтни
ческий состав подрастающего поколе
ния, в Лондоне была создана концепция 
«Как сделать Лондон дружелюбным и 
удобным для детей и молодежи». Каждый 
округ Лондона имеет свой собственный 
Общественный фонд, который позволяет 
оказывать финансовую поддержку рабо
ты школьных клубов и клубов для моло
дежи. 

Несмотря на то что в отечественной педа
гогической практике сложился большой 
опыт организации проектной деятельно
сти школьников ( в том числе и проектов 
социальной направленности), в настоящее 
время часто наблюдается формальный 
подход к организации этой деятельности. 
Так, В.С. Лазарев отмечает, что в массовой 
практике осуществляется псевдопроект
ная деятельность, когда результатом про
екта называют любой продукт детского 
творчества, но от такого называния сама 
эта деятельность проектной не станет, 
поскольку в такой деятельности не будут 
решаться задачи, на решение которых 
изначально был ориентирован метод про
ектов. В.С. Лазарев подчеркивает необ
ходимость перейти от обезличенных, 
оторванных от жизни научных знаний, 
которые являются «ядром» многих учеб
ных предметов, к увеличению контекстов 
жизненных задач, для решения которых 
необходимо применение осваиваемых 
учащимися знаний. В подтверждение сво

ей позиции В.С. Лазарев отмечает акту
альность следующей мысли Дж. Дьюи: 
«Я считаю, что школа — это в первую 
очередь социальный институт. Поскольку 
образование — это непрерывный соци
альный процесс, школа — это такая фор
ма общественной жизни, где сконцен
трированы все виды деятельности, что 
позволяет ребенку наиболее эффективно 
и полно усвоить наследие человечества и 
использовать свои способности для обще
ственных целей»6.

Как известно, проектный способ решения 
проблем нужен тогда, когда плохо опре
делен образ желаемого результата и его 
нужно спроектировать, когда возможно 
спланировать процесс достижения жела
емого результата, когда существует воз
можность контролировать и регулировать 
ход спланированных действий. В социаль
ной педагогике проведены исследования, 
результаты которых обосновывают логику 
организации проектной деятельности вос
питанников (Г.М. Беспалова, Н.М. Вино
градова, Т.Г. Новикова, А.С. Си денко и 
др.). К сожалению, в практике не всегда 
учитываются особенности жизненного 
цикла проекта (т.е. последовательность 
этапов, которые проходит проект от нача
ла его разработки):

— постановки практической пробле
мы — проблематизации; 

— поиска способа решения проблемы — 
проектирования решения;

— планирования достижения желаемого 
результата; 

— практической реализации проекта7.

Именно четкость реализации стадий жиз
ненного цикла проекта позволяет придать 
проектной деятельности не формальный, 

6 Лазарев В.С. Проектная деятельность в школе: неис

пользуемые возможности. Вопросы образования. 

2015. — № 3. — С. 292.
7 Лазарев, В.С. Проектная деятельность в школе: учеб. 

пособие для учащихся 7—11 кл. / В.С. Лазарев. — 

Сургут, РИО СурГПУ, 2014. С. 73—74.
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а исследовательский характер, что позво
ляет учесть многовекторность развития 
социального объекта, а также наличие 
множества субъективных составляющих, 
определяющих соотношение должного и 
сущего в отношении развития рассматри
ваемого социального объекта. 

Для включения подростков и молодежи 
в проектную деятельность социальной 
направленности особо значение имеет 
организация работы в коллективе, созда
ние команды. В.С. Лазарев отмечает, 
что хотя понятия «группа» и «команда» 
близкие, но не всякая группа является 
командой. Группа школьников, посещаю
щих вместе музей или спортивное сорев
нование, — это группа, но не команда. 
От просто группы команда отличается 
наличием общей цели, к которой стре
мятся ее члены. Еще один важный при
знак команды — организованность, в ней 
существует распределение обязанностей 
и ответственности, и совместная рабо
та управляется самой командой или ее 
руководителем. Ученый выделяет следу
ющие условия, выполнение которых спо
собствует эффективной работе команды. 
Команда будет эффективной, если: 

— каждый ее член сознает и принима
ет цели совместной работы и хорошо 
понимает, что и к какому сроку он 
должен сделать и кому должен пере
дать свои результаты; члены команды 
осознают важность дисциплинирован
ной работы и стараются вести себя в 
соответствии с принятыми в команде 
нормами работы и отношений;

— члены команды стремятся поддержать 
друг друга для того, чтобы сделать 
общую работу успешной, в команде 
приветствуются новые идеи, новые 
методы улучшения работы, постанов
ка новых проблем и т. д.;

— при обсуждении хода работ члены 
команды прислушиваются друг к дру
гу, ни в каких ситуациях обсуждение 
положения дел на собраниях не приво
дит к поиску виновных; 

— неудачи не порождают напряжений 
в межличностных отношениях среди 
членов команды, возникающие конф
ликты и разногласия имеют содержа
тельный, а не межличностный харак
тер, т.е. в их центре находятся идеи и 
методы, а не личности участников;

— принимаемые группой решения осно
вываются на согласии, а не на голосо
вании большинства; 

— члены команды проекта регулярно 
проводят собрания, и они проводятся 
продуктивно8.

Подчеркнем, что другим важным усло
вием включения школьников в разработ
ку и реализацию проектов социальной 
направленности является согласование 
ценностейцелей педагогов и ценнос
тейожиданий учащихся. Однако следу
ет отметить, что многие исследователи 
отмечают рассогласованность системы 
ценностей взрослых и детей в воспита
тельной сфере: для педагогов наиболее 
важны ценности, связанные с традиция
ми, добром, послушанием, тогда как для 
подростков в большей степени харак
терна ориентация на самостоятельность, 
достижения и насыщенную удовольст
виями жизнь. Исследователи подчерки
вают, что в российской школе система 
воспитания всегда строилась преимуще
ственно на педагогических требованиях, 
чувстве долга и обязанностях воспитан
ника. «Один из лозунгов такого подхода в 
педагогике: независимо от детских жела
ний детей надо учить тому, что полезно»9. 
Современная же ситуация ориентирует 
педагогов на диалоговую коммуникацию 

8 Лазарев, В.С. Проектная деятельность в школе: учеб. 

пособие для учащихся 7—11 кл. / В.С. Лазарев. — 

Сургут, РИО СурГПУ, 2014. — С. 73—74.
9 Лишин О.В. Тенденции личностного самоопределения 

в подростковом и юношеском возрастах. (направлен

ность мотивационной стратегии личности и психоло

гические механизмы её формирования) // Российские 

подростки и юношество в социальной реальности ХХI 

века: личностное самоопределение, самореализация, 

взгляд в будущее. /под ред. О.В. Лишина. М — Обниск, 

2008. — С. 35.



88

п р о е к т и р о в а н и е  в  с и с т е м е  
с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и

« С о ц и а л ь н а я  п е д а г о г и к а »   3 / 2 0 1 788

с воспитанниками, преодоление формаль
норолевых отношений, организацию 
подлинного сотрудничества.

Заметим, что изложенное выше обуслов
ливает направления основных изменений 
подготовки будущих и повышения квали
фикации работающих социальных педа
гогов как профессионалов, способных 
противостоять самой страшной из грозя
щих человечеству катастроф — антропо
логической, уничтожающей человеческое 
в человеке. М.А. Лукацкий, рассматривая 
современное отечественное универси
тетское образование, подчеркивает, что 
в начале третьего тысячелетия стало пре
дельно очевидным, что единственным 
средством решения этих задач является 
целенаправленное осуществление уни
верситетами мировоззренческой подго
товки студентов, выверенной в организа
ционном и содержательном отношениях10. 

Одним из вариантов решения этой 
задачи является использование в про
цессе подготовки и повышения квали
фикации социальных педагогов гума
нитарных технологий. Значимость и 
возможности конкретных социальных 
технологий, которые активно исполь
зуются как в гуманных, так и антигу
манных целях в современном обще
стве, подчеркивают многие российские 
социо логи (Р. Филиппов, В.Н. Шаленко, 
В.Т. Лисовский, М.Х. Титма, Б.А. Ручкин, 
С.Н. Икон никова, Г.К. Ашина, В.И. Добры
ниной, Т.Н. Кухтевич, Л.А. Гегель, 
А.А. Ов сянникова, Т.Э. Петровой) и 
педагоги (Г.А. Бордовский, Т.Н. Носкова, 
Н.Ф. Радио нова, С.Ю. Трапицын и др.). 
Внедрение современных технологий 
с гуманистической направленностью 
может обеспечить качественное измене
ние процессов подготовки специалистов, 
обеспечить подготовку специалистов с 
новыми субъектными качествами лич

10 Лукацкий М.А. Университетское образование в сов

ременном мире: кризисные явления в мировоззренчес

кой подготовке студентов. Образование и общество. 

2005. — №2.

ности11. Гуманитарные технологии могут 
трактоваться как технологии произ
водства, упаковки и внедрения смыслов. 
Одновременно гуманитарные техноло
гии представляют собой систематизацию, 
соорганизацию и упорядочение в про
странстве и во времени компонентов целе
направленной коллективной деятельности 
людей на основе современного гумани
тарного знания12. 

Гуманитарный контекст подготовки и 
повышения квалификации социальных 
педагогов способствует развитию профес
сиональной компетентности педагогов, 
что проявляется в более глубоком пони
мании проблем детства и ценностных 
ориентаций социальнопедагогической 
деятельности; в развитии способностей 
к самоанализу и самооценке; в положи
тельной динамике умений решать нети
повые профессиональные задачи и оце
нивать возможные последствия решений 
на основе рефлексии.

Следует подчеркнуть, что гуманитарная 
ориентация подготовки будущих социаль
ных педагогов осуществляется не только 
в процессе аудиторных занятий, но и во 
внеучебной деятельности. Так, в РГПУ им. 
А.И. Герцена реализуется проект «Центр 
социальных инициатив», целью которого 
является создание единой площадки ини
циации и координации социальных про
ектов студентов университета. Основная 
идея проекта заключается в организации 
конкурса социально значимых проек
тов «Моя инициатива в образовании». 
Отметим также, что студенты вовлечены 
и в реализацию проектов с зарубежными 
университетами, например, в проект сете
вого взаимодействия российских и финс
ких Университетов прикладных наук под 
названием FIRST, который представляет 
собой ежегодную интенсивную образо

11 Бордовская Н. В. Гуманитарные технологии в вузов

ской образовательной практике: теория и методология 

проектирования: Учебное пособие. СПб, 2007. — 

С. 74–79.
12 Яндекс. Словари: Гуманитарные технологии. http://

slovari.yandex.ru
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вательную программу для студентов — 
будущих специалистов в сфере помогаю
щих профессий; проект, направленный на 
совместную деятельность российских и 
немецких социальных педагогов по сопро
вождению подростков группы риска, в 
частности на сопровождение немецких 
подростков, находящихся на протяжении 
одного — полутора лет в семьях российс
ких социальных педагогов.

Завершая статью, отметим, что, как хоро
шо известно, что обязательным услови
ем осуществления проектной деятель
ности является проведение экспертизы 
хода и результата проектной деятельнос
ти. Прежде всего подчеркнем, что речь 
идет о педагогической экспертизе. Педа
гогической экспертизой называется 
совокупность процедур, необходимых 
для получения коллективного мнения в 
форме экспертного суждения (или оцен
ки) о педагогическом объекте (явлении, 
процессе)13.

В социальной педагогике, предметом кото
рой является социальнопедагогический 
процесс, отражающий сущность измене
ний, происходящих в индивиде и самом 
социуме в конкретных условиях социа
лизации личности, развивается экспер
тиза организации и результатов проек
тной деятельности. При этом в качестве 
результатов выполненных школьниками 
проектов социальной направленности 
правомерно, на наш взгляд, считать раз
витие социальной компетентности участ
ников проекта.

Очевидно, что такая экспертиза должна 
иметь гуманитарный характер. Совре
менные исследователи (С.В. Белова, 
В.А. Луков, Г.С. Тульчинский, Б.Г. Юдин 
и др.) рассматривают гуманитарную экс
пертизу как социальную технологию, 
позволяющую не столько установить 

13 Новикова Т. Г. Проектирование и экспертиза иннова

ционной деятельности в образовании. Вып. 12. — М.: 

ЦРСДОД, 2001. — 64 с. (Серия «Библиотечка для педа

гогов, родителей и детей») https://studfiles.net/

preview/4017217/

демаркационную линию между знани
ем и незнанием, сколько выявить такие 
характеристики знания, как личностный 
характер, оценочность, смыслопорожде
ние, понимание, т.е. внести «человеческое 
измерение» в оценку качества получае
мых результатов (табл. 1).

Гуманитарная экспертиза — это нестан
дартное исследование, в котором диалого
вая составляющая экспертизы, ее комму
никативный потенциал, рефлексивность 
и принципиальная незавершённость 
рассматриваются исследователями как 
основной ресурс ее эффективности. 

Для оценки социальной компетентности 
педагога могут быть использованы различ
ные методы гуманитарной экспер тизы: 

— тестирование — оценка выраженнос
ти и описание составляющий профес
сиональной самореализации;

— метод суммируемых оценок — оценка 
экспертами тех или иных личностных 
качеств и компонентов социальной 
компетентности;

— метод построения графического про
филя и др.

Отметим еще один метод, описанный 
В.В. Семеновой14 применительно к прак
тике социологических исследований, но 
представляющий интерес для педагоги
ческого осмысления и последующей адап
тации — метод casestudy (изучение слу
чая). Исследование кейсов представляет 
собой тактику качественного исследова
ния для изучения уникального объекта в 
совокупности его взаимосвязей. Для этого 
одновременно применяют разноплановые 
источники информации и интенсивные 
методы: включенное наблюдение, глубин
ные интервью, изучение официальных и 
неформальных документов. Общая схе
ма такого исследования состоит в опре

14 Семенова В.В. Качественные методы: введение в гума

нистическую социологию: учебное пособие для сту

дентов вузов / Институт социологии РАН. — М.: Добро

свет, 1998.
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делении проблемы, контекста ситуации; 
вопросов, подлежащих изучению; фор
мулировке выводов по принципу «какие 
уроки можно извлечь из данного слу
чая». Как правило, проблема сравнения, 
сопоставления с другими «случаями» 
является второстепенной по сравнению 
с изучением структуры данного объекта. 
Исследователь описывает «случай» обыч
но в хронологической последователь
ности основных событий, в дальнейшем 
концентрируясь на более детальном опи
сании наиболее важных по отношению 
к изучаемому феномену. При использо
вании нескольких «случаев» они описы
ваются последовательно. Первоначально 
анализируется ситуация каждого случая, 

а потом уже производится анализ кейсов. 
Как показывает расширяющаяся практи
ка применения кейсов для изучения конк
ретных случаев образовательной практи
ки, состав кейса может быть различным, 
что и определяет целесообразность 
использования этого метода при проведе
нии гуманитарной экспертизы. 

Необходимо отметить еще одно принци
пиально важное обстоятельство: эффек
тивность гуманитарной экспертизы во 
многом определяется ее систематичнос
тью и целенаправленностью. По мнению 
многих современных исследователей, 
гуманитарная экспертиза не является 
одноактным событием или одноразовым 

Таблица 1

Критерии и показатели, характеризующие социальную  
компетентность школьников

Компо ненты 

соци альной ком-

петентности

Критерии Показатели

Индиви дуально
лично стный

Личностные 
качества

— Социальная направленность (направленность 
личности на предмет социальных отношений);

— коммуникативность (владение современными 
теориями искусства общения, знание механизмов 
успешного взаимодействия с людьми);

— владение современными интертехнологиями

Рефлексив
ность

— Потребность в оценочных действиях (критич
ность мышления, стремление к доказательности и 
обоснованности своей позиции);

— адекватность самооценки (формирование поло
жительной «Я» концепции личности; умение 
управлять собой, умение саморегуляции)

Социоло
гический

Ценностная 
ориентация

— Социальная адаптивность (сформированность 
ценностноориентационного отношения к соци
альным и профессиональным проблемам; видение 
вариативности развития ситуаций социального и 
профессионального характера; наличие личного 
социального опыта)

Жизненно 
футуроло
гический

Самостоя тель
ность

— Социальная активность (продуктивнотворчес
кий характер социальной и профессиональной 
деятельности);

— готовность к самоопределению (готовность к про
ектированию сценария жизненного пути; траекто
рии социального и профессионального развития)
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мероприятием, это «своего рода монито
ринг проблемы и одновременно форма 
диалога сторон»15.

Таким образом, гуманитарная эксперти
за сегодня — это феномен, который име
ет ряд неопределенностей. Более того, 
представляется принципиально важным 
исходить из максимально широкого пони
мания гуманитарной экспертизы. В конеч
ном счете, любой анализ, направленный 
на оценку всех тех воздействий, которые 
оказывает на человека новая стратегия, 
технология, программа и т.п., можно вос
принимать именно в таком качестве16. 

15 Луков В.А. От экспертизы социальной к гуманитарной 

экспертизе// Знание. Понимание. Умение. 2012. 

№ 2. — С. 114—118.
16 Андреева Н.Д., Глубокова Е.Н., Гутник И.Ю. и др. 

Педагогические аспекты модернизации общего обра

зования: пути преодоления отчуждения подростков от 

школы: Коллективная монография. — СанктПетер

бург: Свое издательство, 2015. — С. 147—165.

В качестве показателей развития соци
альной компетентности подростков как 
результата проектной деятельности соци
альной направленности, которые могут 
быть использованы при педагогической 
экспертизе, исследователи предлагают 
следующее17.

В заключение подчеркнем, что для раз
вития социальной компетентности рас
тущего человека важно включение само
го школьника не только в проектную 
деятельность социальной направленнос
ти, но и в процедуры гуманитарной экс
пертизы, что позволяет ему осмыслить 
складывающийся опыт социального вза
имодействия и собственную систему цен
ностных ориентиров, обусловливающих 
формирование его готовности к жизнен
ному самоопределению.

17 Авво Б.В., Гладкая И.В., Гутник И.Ю. и др. Социальная 

компетентность современных школьников. Моно  гра

фия. СПб, Издво «Свое издательство», 2012.


