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Деятельность педагога по развитию социальной активности студента вуза

В статье дан междисциплинарный анализ дефиниции «социальная активность личности», позволяю-
щий уточнить авторское содержание исследуемого понятия. Определены этапы развития социальной ак-
тивности студента вуза (ориентировочный, мобилизующий, рефлексивный), характеризующие возрастание 
субъектности студента в условиях реализуемой социально полезной и личностно значимой деятельности; 
проанализирован функционал концептов ценностно-смыслового поля ключевых установок педагога-фаси-
литатора («Презумпция приемлемости», «Достоинство различия», «Толерантность к неопределенности», 
«Работа в пространстве возможностей», «Совместное раздумывание», «Контекстное взаимодействие»), 
определяющих основу для ориентиров обновления процесса развития социальной активности обучаю-
щегося в вузе. Рассмотрены механизмы социального взаимодействия педагога и студента (иерархизация, 
координация, дополнение, автономизация, агрегация идей и действий, кооперация, дифференциация, ди-
версификация, делегирование полномочий) в контексте построения педагогического общения как инте-
грации монологовых, диалоговых форм и полилога субъектов социально полезной и личностно значимой 
деятельности. 

Ключевые слова: социальная активность, студент, образовательный процесс вуза, концепты педаго-
га-фасилитатора, деятельность педагога, механизмы и этапы развития социальной активности студента 
вуза.

Современное российское общество актуализирует проблему развития социальной 
активности выпускника вуза, способного проектировать и созидать новую окружающую 
действительность, изживать устаревшие стереотипы деятельности, вносить инновацион-
ные перемены в различные сферы социального бытия. «Социальная активность, выража-
емая в определенных видах деятельности и поведения студенческой молодежи, является 
основой для успешного конструирования образа жизни современных молодых людей, в 
рамках которого удается поддерживать и прогрессивно развивать систему общественных 
отношений, норм и ценностей. Социальная активность как общественно полезный и лич-
ностно значимый феномен влияет на формирование самостоятельной, ответственной, со-
циально зрелой личности студента вуза, выступает как база для реализации личностного 
и, в том числе, творческого потенциала молодежи» [8, с. 41]. 

Вопросы развития, стимулирования, координации социальной активности молодо-
го поколения активно изучались в трудах таких исследователей, как Л. А. Байкова [3], 
И. Ф. Бережная [4], А. В. Волохов [5], О. В. Горелик [8], Л. И. Грошева [7], В. В. Зотов [8], 
А. О. Зыкова [4], В. Г. Мордкович [12], М. И. Рожков [15], Е. М. Харланова [18], Л. Ф. Ша-
ламова [20] и др.

Л. А. Байкова определяет социальную активность как особый вид активности субъек-
та, который направлен на успешное осуществление задач экономического и социального 
развития страны [3]. Социальная активность предполагает глубокое понимание законов 
общественного развития, политики. Критерием социальной активности является превра-
щение деятельности из внешней необходимости в ее внутреннюю свободу — само-де-
ятельность. Механизм этого перехода весьма сложен, но можно выделить в нем одно 
из главных звеньев — это изменение в регуляции поведения человека. От ориентации 
на внешние требования в своей деятельности человек переходит к ориентации на вну-
тренние требования, отражающие общественную необходимость. В этом случае требо-
вания, предъявляемые человеку обществом, принимаются в высшей степени сознательно 
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и внутренний контроль за своими действиями осуществляется на уровне общественного. 
Показателем перехода внешней регуляции поведения во внутреннюю является устойчи-
вая адекватная самооценка, способность человека объективно оценивать свои поступки, 
поведение в соответствии с требованиями общества.

В. Г. Мордкович [12] предлагает трактовку социальной активности как научной кате-
гории, отражающей качество индивида, базирующееся на его потребностях и интересах, 
определяющее способность субъекта социума к внутреннему самодействованию, взаи-
модействию с окружающей действительностью в рамках преобразования многообраз-
ных сфер социальной практики и самого социального субъекта.

Данный подход разделяют М. И. Рожков [15] и А. В. Волохов [5], считая, что со-
циальная активность рассматривается в контексте реализуемой готовности субъекта к 
социально значимым, инициативным, результативным, самостоятельным, творческим 
преобразованиям социума. 

А. В. Мудрик рассматривает развитие социальной активности личности как много-
гранный процесс очеловечивания человека [13], подразумевающий непосредственную 
интеграцию субъекта в социальную среду, сопровождающуюся процессом социального 
познания, социального общения и, как результат, преобразование окружающего мира. 

Л. Ф. Алексеева [2] трактует развитие социальной активности личности как целост-
ный процесс активного взаимодействия индивида с социумом, его адаптации к успешно-
му функционированию в нем, деятельностного освоения реалий окружающей действи-
тельности, нацеленного на жизненное, профессиональное, социальное саморазвитие 
субъекта. 

Необходимо констатировать, что «понятие социальной активности в системе науч-
ного знания имеет множество трактовок и определяется неоднозначно. В одних случаях 
социальная активность рассматривается во взаимосвязи с поведением личности, ее со-
циально-деятельностной сущностью, другими исследователями сопоставляется с соци-
ально значимой, общественно полезной деятельностью» [8, с. 39], акцентируя внимание 
на ее характеристиках: творческое содержание, созидательность, инициативность и т.д. 
При этом в структуре социальной активности как целостном, интегрированном качестве 
личности отражены взаимозависимые и взаимообусловленные компоненты: «социаль-
ные знания, умения, опыт социально полезной и общественно значимой деятельности, 
эмоционально-ценностные переживания, рефлексия» [4, с. 175],  мотивы конструктивно-
го социального взаимодействия.

Социальная активность студента вуза рассматривается нами как личностное каче-
ство, которое проявляется в участии обучающегося в социально значимой деятельности 
для накопления социальных знаний, расширения опыта социального взаимодействия 
и спектра социально полезного действования в различных сферах социальной практи-
ки. Сущностный смысл категории «социальная активность студента вуза» отражается в 
рассмотрении открытости обучающегося разнообразным влияниям социального мира в 
контексте активной совместной жизнедеятельности субъектов образования и социума, 
выстраивания конструктивного взаимодействия индивида с социальными институтами в 
процессе оптимальной интеграции в социум.

Необходимо отметить, что «социальная активность молодого человека студенческого 
возраста уже сформирована на некоем уровне, поэтому целесообразнее рассматривать ее 
качественные изменения. Эти изменения сопряжены с ростом его самостоятельности, ав-
тономности и снижением роли внешних факторов, что требует от педагога умения содей-
ствовать его переходу к саморазвитию и перестраивать педагогическое взаимодействие с 
учетом возросшей субъектности студента» [17, с. 72]. 
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Важной при этом является идея Л. С. Выготского о развитии социальной активности 
в контексте принципиального разделения внутренних побудительных мотивов и характе-
ристик личности как члена социума и внешних сил, связанных с воздействием внешней 
среды социальной и иной природы. При этом социальная активность в педагогической 
сфере рассматривается как единство активности обучающегося — основного актора и 
педагога как транслятора знаний и активности социальной ситуации. В данном случае в 
динамическом аспекте представляется и окружение, которое выступает не только внеш-
ним фактором воздействия, но и сопровождающей активной силой [7]. 

Следовательно, развитие социальной активности студента в образовательном про-
цессе вуза обеспечивается организацией целенаправленной педагогической работы со 
студентами в ходе учебной и внеучебной деятельности, а также в рамках социального 
окружения на основе реализации личностно ориентированной парадигмы вузовского об-
разования, «значимым фактором которой являются создание атмосферы доброжелатель-
ности, безусловного принятия студента, конструктивные субъект-субъектные отношения 
между всеми субъектами образования» [14], педагогическая поддержка, содействие и 
сопровождение личностного, профессионального и социального роста обучающегося. 
Преобразования парадигмальной основы образовательного процесса вуза в контексте 
развития социальной активности студента предполагают внесение изменений и в дея-
тельность педагога, который выступает не только как субъект учения, но и тьютор, мо-
дератор, организатор, фасилитатор, как идеальный индикатор определенного социально 
активного поведения, определяющий направленность восхождения студента к вершинам 
оптимального преобразования себя и социума. 

Важным при развитии социальной активности студента вуза является реализация 
обновленных концептов ценностно-смыслового поля ключевых установок педагога-фа-
силитатора, разработанных И. Н. Авдеевой [1] («Презумпция приемлемости»; «Достоин-
ство различия»; «Толерантность к неопределенности»; «Работа в пространстве возможно-
стей»; «Совместное раздумывание»; «Контекстное взаимодействие»), соответствующих 
этапности исследуемого феномена (ориентировочный, мобилизующий, рефлексивный 
этапы), направленных на возрастание субъектности студента в условиях реализуемого 
социального взаимодействия. Это требует обращения педагога к реализуемым при этом 
механизмам взаимодействия педагога и студента (иерархизация, координация, дополне-
ние, автономизация, агрегация идей и действий, кооперация, дифференциация, дивер-
сификация, делегирование полномочий) (В. И. Коваленко [9], Е. М. Харланова [17]), 
обеспечивающим постепенное увеличение субъектности студента, а также построение 
педагогического общения как интеграции монологовых, диалоговых форм и полилога.

На ориентировочном этапе развития социальной активности студента в образова-
тельном процесс вуза востребована позиция педагога-фасилитатора в контексте концеп-
тов: «Презумпция приемлемости», определяющего приоритетность признания права 
обу чающего на избираемое им социальное поведение, безусловное позитивное принятие 
студента, оптимистическое отношение к индивидуальным проявлениям обучающегося в 
различных сферах социальной практики, что ориентирует педагога на их продуктивное 
использование в образовательном процессе; «Толерантность к неопределенности», обу-
словливающего развитие способности преподавателя принимать неопределенность про-
цесса развития социальной активности и его результатов позитивно, как «потенциаль-
ную многозначность перспектив развития и способов самореализации всех участников» 
личностно значимой и социально полезной деятельности [1, с. 180]; «Контекстное вза-
имодействие», отражающего характеристики действий фасилитатора, связанные с «не-
доминантным, недирективным стимулированием социальной активности обучающегося, 
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реализацией педагогом механизмов и технологий нетравматической работы с индивиду-
альным социальным опытом партнеров по взаимодействию» [1, с. 182], расширением их 
моделей жизненной ситуации в качестве ценного и перспективного ресурса позитивных 
изменений, становления в сознании обучающегося процессов рефлексивного осознания 
личного пространства возможностей в социуме. Основными механизмами взаимодей-
ствия педагога и студента выступают [9; 17]: иерархизация — полномочия реализации 
управленческих функций передаются поочередно одному из субъектов социального вза-
имодействия; дополнение — каждый вносит в общее дело то, чего нет у другого субъек-
та, недостатки одного субъекта компенсируются за счет достоинств другого; координа-
ция — упорядочение действий участников личностно значимой и социально полезной 
деятельности в рамках учета их возможностей, способностей и стремлений. 

На мобилизующем этапе реализуется позиция педагога-фасилитатора, побуждаю-
щего студента к самоопределению и самореализации в проявлении социальной актив-
ности в актуализации концепта «Работа в пространстве возможностей» (реализуемого 
в фасилитативных приемах опоры на личностные ресурсы студента), предполагающего 
понимание процесса развития социальной активности студента как динамичного, неод-
нозначного и неопределенного пространства возможностей, а не как «набора социально 
одобренных или заданных содержаний и траекторий» [1, с. 180] личностного, профес-
сионального и социального становления. Смыслом педагогической деятельности препо-
давателя, работающего в сфере образования как в пространстве возможностей, является 
обеспечение таких условий для проявления социальной активности обучающегося, при 
которых для него становится возможным «переход из режима детерминированности в 
режим самодетерминации при подключении рефлексивного сознания» [11] для устра-
нения причин, порождающих неуспешность в обучении, общении, деятельности, адап-
тации к новой социальной реальности; «выявление и ценностная презентация обучаю-
щемуся таких его качеств и особенностей, которые могут быть ресурсом личностного 
роста, но ранее в данном качестве студентом не использовались и, соответственно, даже 
не рассматривались» [1, с. 180]. На рассматриваемом этапе целесообразно применение 
механизмов взаимодействия педагога и студента [9; 17]: автономизации (добровольное и 
самостоятельное принятие обязательств коллективного действования в контексте обре-
тения субъектом образования самости и субъектности); кооперации (объединение сил, 
вкладов участников социального взаимодействия для достижения цели совместной лич-
ностно значимой и социально полезной деятельности в осуществляемой социально зна-
чимой деятельности); агрегации идей и действий (интеграция индивидуальных мысле-
идей в более сложно структурированную коллективную форму и воплощение в жизнь в 
трансформированно-преобразованной структуре). 

На рефлексивном этапе актуализируется реализация концептов педагога-фасилитато-
ра: «Совместное раздумывание», «Достоинство различия», — определяющих поощрение 
развертывания между субъектами образования разных диалоговых позиций посредством 
содержательно согласованной личностно значимой и социально полезной деятельно-
сти, возникающего единства, коммуникативного сотрудничества, основанных на взаи-
мопонимании и открытости, устремленности к взаимному самовыражению и развитию. 
«Задача педагога-фасилитатора заключается при этом не в установлении единственной 
«правильной» истины (при которой все не совпадающие с нею точки зрения неизбежно 
становятся неправильными, а значит, неважными и ненужными), а в определении места 
и границ разных точек зрения в общем понимании проблемы и раздвигании рамок этого 
понимания с определением актуальных «белых пятен», заполнение которых требует пер-
востепенного внимания участников. Концепт «Совместное раздумывание» предполагает 
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также склонность педагога к поиску в совместном взаимодействии нового и для себя. 
Ценностно-смысловое ядро концепта «Достоинство различия» составляют понимание 
и принятие педагогом различий обучающихся во мнениях, оценках, способах поведения 
и принятия решений как потенциальной многозначности: содержательной, ценностной, 
поведенческой и т.д.» [1, с. 178—181], в комплексе обеспечивающих целенаправленное 
преодоление «тормозящих» сложившихся установок, норм, студенческих стереотипов, 
включение субъектов образования в продуктивное социальное взаимодействие в различ-
ных сферах социальной практики. Основными механизмами взаимодействия педагога и 
студента на данном этапе развития социальной активности обучающегося вуза выступа-
ют [9; 17]: дифференциация — выделение особенного в деятельности субъектов соци-
ального взаимодействия и группировка субъектов на основе этих особенностей для более 
полного раскрытия их потенциала в личностно значимой и социально полезной деятель-
ности; диверсификация — расширение запаса социальной вариативности в действиях, 
генерация идей, разработка разных способов выполнения общего дела для последующих 
наиболее оптимальных стратегий проявления социальной активности; делегирование 
полномочий — такой способ, в ходе которого субъект критично осмысливает и передает 
ролевой функционал другому субъекту социального взаимодействия.

При этом преподаватель стремится достигнуть оптимального уровня социальной 
активности студента и задать вектор движения формируемого личностного качества 
обучающегося в вузе. Поэтому его «вмешательство» в организацию процесса развития 
социальной активности студента вуза является, в рамках идей А. Т. Тутатчикова, С. Г. 
Молчанова [16], не опережающим (прожективное) и не запаздывающим (ретардантное), 
а актуализирующим имеющиеся векторы накопленных социальных знаний, социально 
ориентированных мотивов и социального опыта, что «провоцирует», «эвоцирует», акту-
ализирует ранее накопленные представления субъекта образования о позитивных нормах 
действования и мультиплицирует их; увеличивает количество представлений о возмож-
ных оптимальных способах социального поведения в постоянно изменяющихся услови-
ях социальной практики; «провоцирует», актуализирует конструктивные действия (по-
ступки) обучающегося. 

Таким образом, деятельность педагога по развитию социальной активности студента 
вуза строится на основе учета: консенсуса субъектов образования и социума в рамках 
приоритетной реализации стратегии субъект-субъектного взаимодействия; собственных 
усилий обучающегося как субъекта социального взаимодействия; организации многопла-
новой социально полезной и личностно значимой деятельности в вузе для расширения 
социально-профессионального опыта обучающегося; активизации процессов самораз-
вития, самовоспитания, самоопределения в обществе, профессиональной деятельности. 
Оптимальное развитие социальной активности студента вуза обеспечивается организа-
цией целенаправленной педагогической деятельности в рамках реализации концептов 
ценностно-смыслового поля ключевых установок педагога-фасилитатора («Презумпция 
приемлемости», «Достоинство различия», «Толерантность к неопределенности», «Рабо-
та в пространстве возможностей», «Совместное раздумывание», «Контекстное взаимо-
действие») и основных механизмов взаимодействия педагога и студента (иерархизация, 
координация, дополнение, автономизация, агрегация идей и действий, кооперация, диф-
ференциация, диверсификация, делегирование полномочий). 
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UDC 378.1

L. G. Pak

Activity of a teacher to develop social activity of students of a higher educational 
institution

The article gives the interdisciplinary analysis of the definition “social activity of the personality” allowing 
to specify the author’s idea of the studied concept. The paper defines the development stages of social activity 
of students of a higher educational institution (approximate, mobilizing, reflexive) characterizing the increase 
of student’s subjectivity in the conditions of the socially useful and personally significant activity; analyzes the 
functionality of concepts in the valuable and semantic field of key aims of the teacher-facilitator (“Presumption of 
acceptability”, “Advantage of distinction”, “Tolerance to uncertainty”, “Work in the field of opportunities”, “Joint 
thinking”, “Contextual interaction”). These aims form the basis for the updating of the social activity of students. 
The article considers the mechanisms of social interaction between a teacher and a student (hierarchy structure, 
coordination, addition, autonomy, aggregation of ideas and actions, cooperation, differentiation, diversification, 
delegation of powers) in the context of creating pedagogical communication as an integration of monologue, 
dialogue forms and a polylogue of subjects in socially useful and personally significant activity.

Key words: social activity, student, educational process of a higher educational institution, concepts of a 
teacher-facilitator, activity of the teacher, mechanisms and stages of development of social activity of a student of 
a higher educational institution.
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