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тов. Не менее длительным был процесс, в ходе кото-

рого руководство университета пыталось обеспечить 

оптимальное соотношение между необходимостью 

систематического посещения лекционно-практичес-

ких занятий студентами и их подготовкой к испыта-

ниям. 

Некоторое время экзамены были обязательными 

только для казеннокоштных студентов, до начала 20-х 

годов имели демонстративно праздничный характер, 

завершались речами и стихами студентов. В течение 

пяти лет (до марта 1826 г.) курсовые экзамены в уни-

верситете не проводились. С их восстановлением не 

прекращались предложения отменить их из-за того, 

что с марта-апреля учебный процесс продолжался при 

слишком низкой явке студентов на занятиях. Поэтому 

в 1838 г. Министерство народного просвещения изда-

ло правила испытаний для студентов университетов, 

упорядочили их процедуру. В дальнейшем они осо-

временивались, менялись требования, технические 

условия. А в 1861 г., учитывая мнение профессуры, 

Министерство отменило курсовые экзамены после I и 

III курсов, кроме студентов, претендующих на сти-

пендию. Через три года их ввели снова, пытаясь сти-

мулировать более ответственное отношение студен-

тов к занятиям. 

Факультеты постоянно искали возможности 

уменьшить нагрузки, приходилось на испытания сту-

дентов, особенно при окончательных испытаниях. В 

свою очередь, студенты, зная, что при опросе на каж-

дого из них преподаватель не мог тратить более 6-7 

минут, изучали далеко не все вопросы в экзаменаци-

онных предметах. 1884 проблему пытались решить 

введением зачетов полугодий вместо курсовых испы-

таний (за исключением медицинского факультета), а 

окончательные экзамены по сентябрь 1887 принимали 

государственные комиссии. Для студентов-стипен-

диатов существовали отдельные экзамены. Эта систе-

ма удержалась недолго, из-за формальности зачетов 

ввели полукурсовые экзамены на нескольких курсах. 

Кардинального улучшения ситуации не произошло, 

поэтому с середины июня 1906 начала формироваться 

предметная система, предусматривающая значитель-

ную самостоятельность студентов в выборе срока ис-

пытаний. Таким образом, к концу 1917 оптимальной 

системы контроля качества знаний создать не уда-

лось. 
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Аннотация. Статья рассматривает организацию процесса воспитания социальной активности будущего учителя в системе 
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Научная проблема и ее обоснование. В новых усло-

виях развития общество детерминирует возрастаю-

щуюроль социально ценностной активности человека. 

Общество заинтересовано в воспитании социальной 

активности личности будущего учителя, поскольку от 

этого зависит эффективная реализация его социаль-

ных функций и ролей, обеспечивающих овладение и 

принятие студентами общественных целей и идеалов, 
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развитие форм и способов их реализации в труде, по-

ведении, жизнедеятельности. 

Студенческая молодежь представляет собой ту со-

циальную группу, которая является носителем потен-

циальных возможностей будущего развития обще-

ства. В связи с этим проблема воспитания социальной 

активности студенческой молодежи приобретает важ-

ное значение в деятельности высшего учебного заве-

дения (ВУЗ). 

В условиях ВУЗа педагогам практически не пред-

ложены эффективные методы воспитания социальной 

активности личности. Однако кардинальные преобра-

зования в обществе требуют создания научно обу-

словленной системы организации внеучебной дея-

тельности и участия будущих учителей в системе сту-

денческого самоуправления. 

Самоуправленческая деятельность студентов имеет 

широкий спектр возможностей для воспитания учите-

ля-профессионала, готового к самостоятельным инно-

вационным педагогическим решениям. Готовность 

студентов принимать активное участие в решении 

учебно-воспитательных задач, которые ставятся перед 

педагогическим ВУЗом, формирует индивидуальные 

качества личности, самостоятельное мышление, соци-

альную активность, организаторские и коммуника-

тивные способности. Актуальность привлечения сту-

дентов педагогического ВУЗа к самоуправленческой 

деятельности возрастает в связи с необходимостью 

подготовки такого учителя, который способен актив-

но добиваться реформирования школы в соответствии 

с реалиями.  

Вопросом воспитания социальной активности лич-

ности занимались многие исследователи.  

Обзор литературы по теме. Социальная актив-

ность личности изучается в разных аспектах: методо-

логическом (К.А. Абульханова-Славская, 

Е.А. Ануфриев, В.Г. Мордкович); социальном (А.С. 

Капто, Т.С. Лапина); психологическом (Б.Ф. Ломов, 

В.Г. Маралов); педагогическом (И.Д. Бех, И.А. Зязюн, 

В.А. Сластенин). Разработкой проблем воспитания 

социальной активности личности будущего учителя 

занимались С.И. Архангельский, Ю.К. Бабанский и 

др. Вопрос воспитания социальной активности лично-

сти будущего учителя в системе внеучебной деятель-

ности рассматривался в работах К.А. Абдылакимова, 

Н.А. Воробьевой, И.А. Яременко. В то же время сле-

дует отметить, что вопрос воспитания социальной ак-

тивности будущих учителей в системе студенческого 

самоуправления изучен недостаточно.  

Цель и задачи исследования. Целью нашего ис-

следования являлась разработка и экспериментальная 

проверка системы студенческого самоуправления для 

воспитания социально активной личности будущего 

учителя. Остановимся в данной статье на определе-

нии компонентов, критериев и уровней воспитанно-

сти социально активной личности будущего учителя. 

Результаты исследования. В контексте нашего 

исследования приемлемым считаем определение по-

нятия “критерий”, данное А. Галимовым: критерий 

выражает наиболее общий существенный признак, на 

основе которого производят оценку, сравнение реаль-

ных педагогических явлений, при этом степень про-

явления, качественная направленность, определен-

ность критерию выражается в конкретных показате-

лях [1, с. 92].  

Социальная активность является критерием отно-

шения субъекта к конкретной сфере реальности. 

Практически любую деятельность можно рассматри-

вать как проявление активности. Некоторые авторы 

понимают эту активность как разновидность социаль-

ной или психической. Принято выделять степени ин-

тенсивности и направленности личности на опреде-

ленную деятельность. Среди факторов, которые опре-

деляют социальное взаимодействие, психолог Н.Н. 

Обозов выделяет три группы: 

– регулирующие (сознание и эмоционально-

волевая сфера); 

– мотивационные (сфера потребностей); 

– индивидуальные (характер, темперамент). 

В современных условиях одним из наиболее актив-

но действующих социальных институтов выступает 

студенческое самоуправление, органы которого со-

действуют созданию условий для удовлетворения по-

требностей, интересов, формируют новые стремле-

ния. В силу своей большой открытости его можно 

считать практически идеальным местом для общения 

на добровольных началах, идеальным воспитатель-

ным пространством. Личность, которая присоедини-

лась к работе органов студенческого самоуправления, 

вступает одновременно в бесконечное количество 

контактов з другими участниками, в результате чего и 

возникают те отношения, которые в литературе опи-

сываются как “субъект-субъектные” или “межлич-

ностные” контакты. Американские ученые Чарльз 

Кули и Герберт Мид также считают, что личность не 

только адаптируется к социальной среде, но и может 

повлиять на жизненные обстоятельства и самого себя 

[2]. Рассматривая «субъект-субъектное» отношение 

важно проследить диалектику связи общения и дея-

тельности. Неправильным будет представление про 

совместную деятельность участников студенческого 

самоуправления лишь как про совокупность индиви-

дуальных видов деятельности, которые развиваются 

параллельно. В процессе общения происходит фор-

мирование общего субъекта деятельности и общения 

внутри органов студенческого самоуправления. Со-

здаются основы для гармонизации целей совместной 

деятельности, развития мотивационного поля соци-

ального взаимодействия в ней.  

В качестве основных критериев социальной актив-

ности будущих учителей выделим активность в соци-

ально ориентированной деятельности и социально 

значимые личностные качества.  

Педагогическое понимание воспитания социально 

активной личности студентов в системе студенческо-

го самоуправления основано на ключевых понятиях, 

сформулированных Г.М. Андреевой, 

Е.В. Бондаревской, А.В. Мудрыком, которые опреде-

лили такие принципы управления данным процессом: 

ориентация на развитие индивидуальности; коммуни-

кативной направленной жизнедеятельности; интегра-

ции преподавателей и студентов, основанной на гу-

манистических ценностях.  

Мы согласны с мнением М.В. Крупениной и 

Л.В. Кузнецовой, относительно того, что реализация 

этих принципов способствует усилению их влияния 

92



Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, I(6), Issue: 10, Oct. 2013.  www.seanewdim.com 

на становление личности будущего учителя, развива-

ет их социальную активность, стимулирует обновле-

ние, усовершенствование деятельности каждого субъ-

екта студенческого самоуправления.  

На основе анализа педагогической и психологиче-

ской литературы, нами были разработаны критерии и 

показатели воспитанности социально активной лич-

ности будущего учителя в системе студенческого са-

моуправления (рис. 1).  

 
Рис. 1. Критерии воспитанности социально активной 

личности будущего учителя 

 

Для определения активности необходим комплекс 

показателей: факт деятельности, который владеет со-

ответственным предметным содержанием и обще-

ственной направленностью; отношений к ней как к 

ценности; инициативность. 

Показатели каждого критерия определялись по ре-

зультатам опросов преподавателей и представителей 

органов студенческого самоуправления высших педа-

гогических учебных заведений.  

Мотивационно-ценностный критерий. Мотивы 

определяются ценностными ориентациями личности. 

С.Л. Рубинштейн отмечал, что в деятельности челове-

ка по удовлетворению непосредственных обществен-

ных обязанностей основной является шкала ценно-

стей, а в удовлетворении индивидуальных потребно-

стей через социально активную деятельность реализу-

ется отношение индивида к обществу [4, с. 251]. 

Деятельность студенческого самоуправления выс-

ших педагогических учебных заведений в значитель-

ной мере зависит от отношения к цели деятельности 

каждого будущего учителя, наличия у него соответ-

ствующих мотивов участия в самоуправлении. Воз-

никает основное противоречие между целями дея-

тельности студенческого самоуправления, содержа-

нием, процедурой организации и отношением к ним 

каждого студента. Условием решения этого противо-

речия и преобразования ее в движущую силу развития 

студенческого самоуправления является сформиро-

ванность группового мотива деятельности, которую 

понимают как диалектическое единство мотивов чле-

нов группы. 

Среди основных причин проявления социальной 

активности студентов выделим три типа мотивов при-

влечения к общественно значимой деятельности: 

– непосредственно общественные (к ним относятся 

стремления сделать жизнь близких людей); 

– косвенно-общественные (они способствуют удо-

влетворению потребностей в социальном признании и 

самоутверждении, стремлении к завоеванию уваже-

ния и авторитета); 

– эгоистические (тут на первый план выходят ис-

ключительно личные интересы и стремления). 

Когнитивно-аналитический критерий характе-

ризует социальные знания, готовность к самоанализу, 

самооценке, психологическую готовность будущего 

учителя к социально ценностной деятельности. Для 

продуктивной реализации социальной деятельности в 

системе студенческого самоуправления необходимы 

организаторские знания, в качестве которых А. Лу-

тошкин указывает совокупность сведений в сфере ор-

ганизаторской работы, понимания целей, задач и пра-

вил деятельности, знания особенностей личности и 

коллектива [5, с. 15-16].  

Авторы современного учебника «Педагогическое 

мастерство» рассматривают знания как базовый ком-

понент профессиональной компетентности учителя. 

Знания должны быть комплексными и постоянно об-

новляться [6, с. 27]. 

Когнитивно-аналитический критерий проявляется 

через показатели: интерес к социально активной дея-

тельности в студенческом самоуправлении, интегра-

цию интересов студенческого коллектива, готовность 

будущего учителя к созданию в самоуправлении ат-

мосферы сплоченности и взаимоподдержки, которая 

проявляется в позитивной социальной деятельности. 

Социально-деятельностный критерий. К струк-

туре социально-деятельностного критерия воспитан-

ности социальной активности будущих учителей от-

носится сила влияния участника студенческого само-

управления на окружающих. Эмоционально-волевая 

составляющая данного критерия включает в себя: 

умение решения конфликтных ситуаций в студенче-

ском самоуправлении, умения конструировать взаи-

мосвязи и взаимоотношения в студенческом само-

управлении.  

Рефлексивный критерий. Рефлексивный критерий 

отображает глубину осознания и анализа результатов 

деятельности. Способность к рефлексии как умения 

мысленно поставить себя на место другого является 

очень важным для участников студенческого само-

управления – будущих учителей.  

Рефлексия рассматривается как “принцип людско-

го мышления, которое направляет ее на осмысление и 

осознание собственных форм, предметное рассмотре-

ние самого значения, критический анализ его содер-

жания и методов познания…” [7, с.579]. 

Учитывая это, выделим показатели, которые харак-

теризируют рефлексивный критерий: самопознание, 

самооценку, самоконтроль и самокорекцию при осу-

ществлении социально значимой деятельности; кри-

тический анализ методов познания; осознание ситуа-

ции и постановку задачи, переход от стереотипного 

способа деятельности, неадекватного ситуации, до 

выработки нового способа.  

Как показало исследование все выделенные крите-

рии воспитанности социальной активности будущих 

учителей тесно связанны между собой.  

Научная новизна и практическая значимость 

исследования состоит в том, что уточнено понятие 
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“социальная активность будущего учителя” как дина-

мическое свойство личности, обусловленное гумани-

стической направленностью и готовностью приоб-

щиться к разным видам жизнедеятельности, обуслов-

ленных спецификой работы учителя. Сформированы 

и описаны критерии воспитанности социальной ак-

тивности будущего учителя в результате его приоб-

щения к студенческому самоуправлению, которые 

могут быть использованы в процессе формирования 

воспитательной среды высшего педагогического 

учебного заведения.  

Выводы и перспективы. В результате проведен-

ного исследования было установлено, что социальная 

активность – сложное интегрированное свойство лич-

ности, которое проявляется в инициативной, направ-

ленной, социально значимой деятельности и готовно-

сти действовать в интересах социума.  

Воспитание социально активной личности в педа-

гогическом аспекте – это создание системы педагоги-

ческих ситуаций в рамках процесса обучения и вос-

питания, имеющие цель, оптимальные формы и мето-

ды, а также социально значимые изменения в лично-

сти, которые проявляются в активной, самостоятель-

ной деятельности. Специфика воспитания социальной 

активности будущего учителя обусловлена тем, что 

будущим учителям свойственна педагогическая 

направленность – свойство личности, которая пред-

ставляет по своей сути систему отношений к профес-

сии, предметам, которые будут преподаваться детям, 

к себе как субъекта будущей педагогической деятель-

ности. 

Средой, которая влияет на воспитание социально 

активной личности будущего учителя, формирование 

высокого уровня описанных выше критериев, может и 

должно стать студенческое самоуправление. 
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Matviienko J. Criteria for breeding social activity of the future teacher 

Abstract. This article talks abou organization of the process of future teachers social activity education in the system of student self-

government in accordance with the criteria developed by the education of social activity. The the author focuses on the established 

framework and its application results in a higher educational institution. 


