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Аннотация 
Социальные педагоги – представители одной из помогающих профессий, которая остается 
востребованной и требует высокого профессионализма от специалистов данного профи-
ля. Подготовка высококвалифицированных социальных педагогов является актуальной 
потребностью общества для решения вопросов социализации подрастающего поколения 
в современных сложных социально-экономических и политических условиях. Профес-
сиональное развитие будущих социальных педагогов происходит в результате освоения 
профессии через осознание своего профессионального уровня, мотивирующего движение 
карьеры. Формирование профессионализма начинается на ступени получения профессио-
нального образования. 
Изучение особенностей становления профессионализма будущих социальных педагогов 
в системе подготовки в России и Казахстане является целью исследования авторов настоя-
щей статьи. Методы исследования: анализ, сравнение, обобщение, синтез, историко-педаго-
гическая реконструкция. 
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В статье представлены результаты сравнительного аналитического обзора специфики ста-
новления профессионализма в национальных системах образования России и Казахстана. 
Обнаруженные в результате сравнения особенности становления профессионализма демон-
стрируют общий характер проблем подготовки социальных педагогов, детерминированный 
историческим прошлым, схожестью социально-экономических факторов развития системы 
образования. Выявленные различия направляют на исследование способов совершенство-
вания подготовки будущих социальных педагогов. Проведенный анализ свидетельствует 
о том, что профессиональная успешность социальных педагогов обусловлена ориентацией 
в процессе подготовки на развитие социальной компетентности и социальной ответствен-
ности. Организация подготовки специалистов, основанная на методологических принципах 
аксиологического подхода, по мнению авторов, способствует становлению осознанного от-
ношения будущих социальных педагогов к своему образованию, совершенствованию своего 
профессионализма. 
Ключевые слова: аксиологический подход, профессиональная успешность, социальная ком-
петентность, социальная ответственность, инновационная образовательная среда.
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Abstract 
Social pedagogues are specialists representing the nurturant profession that requires high 
professionalism and is still in great demand. The modern society needs highly qualified social 
pedagogues to address the issues of younger generation’s socialization in today's complex socio-
economic and political context. Future social pedagogues improve their professional skills by 
mastering the profession through gaining the awareness of their professional level that motivates 
the career development. The excellence and necessary competences are incepted at the stage of 
professional education. 
The authors of this article investigate the features of future social pedagogues’ professional formation 
in the training systems of Russian and Kazakhstan. Research methods are analysis, comparison, 
generalization, synthesis, historical and pedagogical reconstruction. 
The article presents the results of a comparative analytical review of professional formation specifics in 
the national education systems of Russia and Kazakhstan. The comparison of professional formation 
specifics demonstrated the common problems of social pedagogues’ training determined by the 
shared historical past, the similarity of socio-economic factors in the development of the education 
systems. The identified differences imply the analysis of the ways to improve the training of future 
social pedagogues. The analysis shows that the professional success of social pedagogues is defined 
by focusing on social competences and social responsibility development as part of the training 
process. According to the authors, specialists' training based on the methodological principles of 
axiological approach contributes to the formation of future social pedagogues’ conscious attitude 
both to their education and their professional development. 
Keywords: axiological approach, professional success, social competence, social responsibility, 
innovative educational environment.

Введение 
За последние десятилетия общество значительно изменилось. Глобальные про-

блемы человечества, которые воспринимались исследователями как проблемы бу-
дущего (Hafer & Begue, 2005; Lerner, 1987; Levin, Cashore, Bernstein, & Auld, 2012), 
вдруг обрели четкие контуры. Общество решает эти проблемы на макро-и  мега-
уровне социальных систем. Подрастающему человеку, который в процессе полу-
чения воспитания и образования, входит в социальные отношения, необходима 
социально-педагогическая помощь со стороны специалистов, чтобы решить про-
блемы на личностном уровне. 

Социальные педагоги в системе образования выполняют функцию социально-
педагогической поддержки и помощи. В реализации этой деятельности необходим 
профессионализм, который формируется в процессе получения педагогического 
опыта, в том числе опыта подготовки. Профессионализм социальных педагогов 
как педагогическое явление не может изучаться вне контекста целей и содержания 
профессиональной подготовки. Основы для становления профессионализма закла-
дываются в процессе подготовки, поскольку не только сама практика, но и «знания 
и осведомленность о своей практике» позволяют «формировать доверие» к специа-
листам социально-педагогической сферы» (Sáez & Sánchez, 2006, p. 595). 

В контексте сравнительной педагогики исследование стремления к професси-
ональному развитию и профессиональной успешности позволяет выявить меха-
низмы совершенствования подготовки специалистов в сфере социально-педаго-
гической работы. Сравнивая системы подготовки социальных педагогов в России 
и Казахстане, можно обнаружить общие черты, обусловленные пониманием цен-
ностных основ профессионализма будущих социальных педагогов. 

Социальный педагог, обладающий высоким уровнем профессионализма, спо-
собствует адаптации детей и подростков в процессе их вхождения в систему со-
циальных отношений, реализации имеющихся у них ресурсов. Развитие личности 
будущего социального педагога неотъемлемо связано с наличием такой характери-
стики, как социальная ответственность. Социальная ответственность – это слож-
ная, многокомпонентная категория, которая актуальна для разных отраслей нау-
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ки. С точки зрения педагогики, социальная ответственность – это характеристика 
личности, проявляющаяся во взаимодействии с обществом. Формирование и про-
явление социальной ответственности детерминированы не внешними условиями, 
а внутренней потребностью. М. А. Галагузова, Ю. Н. Галагузова указывают на то, 
что социальная ответственность является ценностью, которая проявляется «в го-
товности и способности социального педагога добровольно стремиться к реализа-
ции общественно значимых целей» (Galaguzova & Galaguzova, 2010, p. 13). Иссле-
дователи рассматривают ценностную характеристику социальной ответственности 
в единстве трех взаимосвязанных, взаимодополняющих блоков: как ценность госу-
дарственную, общественную и личностную (Baranovskaia, 2006). 

Рассмотрение социальной ответственности с аксиологической позиции позво-
ляет последовательно реализовать процесс формирования профессионализма через 
принятие нормативных положений о предмете будущей деятельности, о предпоч-
тительных формах взаимодействия через формирование навыков использования 
соответствующих методов и стратегий (Vanassche & Kelchtermans, 2014). Взаимо-
действие, ориентированное на аксиологический подход, создает инновационную 
образовательную среду, в которой учитываются возможности каждого субъекта 
педагогического процесса, создаются условия для безопасного творческого сотруд-
ничества, в котором каждый понимает и принимает свою степень социальной от-
ветственности. 

В процессе профессиональной подготовки будущие социальные педагоги 
имеют возможность получить опыт социального взаимодействия в ходе обще-
ния с преподавателями, другими студентами, в ходе профессиональной практики 
с представителями различных социальных групп. Исследователи приходят к вы-
воду о том, что эффективность социального взаимодействия определяется нали-
чием социальной компетентности (Biktagirova, Utemov, & Khitryuk, 2016; Orpinas, 
2010; Rose-Krasnor, 1997; Taborsky & Oliveira, 2012). В свою очередь «компетент-
ность социального педагога предполагает органическое единство личностных ха-
рактеристик, деятельности и общения, что позволяет на высоком уровне решать 
профессиональные задачи» (Abramovich, 2014, p. 8). Сформированные в процессе 
подготовки ценности социального взаимодействия, социальной ответственности 
определяют специфику становления профессионализма будущего социального 
педагога, влияют на стремление к самообразованию, которое «получает дальней-
шее развитие у него после выпуска в период адаптации как молодого специалиста, 
а  также в процессе последующей профессиональной деятельности» (Mardakhaev, 
2020, p. 68). 

По мнению Л.  В.  Черниковой, такая «стратегически устремленная к профес-
сионализму деятельность на тактическом уровне должна выстраиваться по воз-
растной схеме распределения этапов профессионально-личностного онтогенеза 
педагога-воспитателя, которые, в свою очередь, имеют свои еще более конкрет-
ные стадии эволюционно-динамического движения к профессионализму: стадию 
приобретения исходных теоретико-практических оснований профессиональной 
воспитательной деятельности, стадию интенсивного развития деятельностно-
практических основ профессионализма, стадию успешно достигнутой высокой 
профессиональной воспитательной опытности» (Chernikova, 2011, p. 278). Данная 
траектория стратегии становления профессионализма характерна для систем под-
готовки будущих социальных педагогов России и Казахстана, что является их об-
щей чертой. Обнаруженные в ходе исследования отличия состоят в тактических 
решениях реализации процесса подготовки будущих социальных педагогов. 
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Таким образом, исследование специфики формирования профессионализма 
в национальных системах образования России и Казахстана позволяет сделать вы-
вод о наличии общих и отличительных черт, изучение которых может способст-
вовать процессу повышения качества подготовки будущих социальных педагогов. 

Методология исследования
Актуальные проблемы становления профессионализма в процессе подготовки 

социальных педагогов современными учеными исследуются и разрабатываются 
со следующих позиций: акмеологического подхода (Kalimullin et al., 2020; Slastenin, 
2006), культурологического подхода (Isaev, 2006), компетентностного подхода 
(Riapisov, 2008) и др. Содержание положений и принципов вышеназванных подхо-
дов отвечает запросам времени, но не цели нашего исследования. 

В данном исследовании анализ осуществлялся с точки зрения положений ак-
сиологического подхода. Согласно идее М. А. Галагузовой, Ю. Н. Галагузовой веду-
щим принципом аксиологического подхода является принцип гуманизма, «с по-
мощью которого обеспечивается трансляция ценностей культуры и развитие 
аксиологического «Я» как системы профессионально-ценностных ориентаций 
будущего социального педагога» (Galaguzova & Galaguzova, 2010, p. 14). Специ-
фика применения принципов аксиологического подхода в данном исследовании 
состоит в том, что нами использовалась методология сравнительной педагоги-
ки, в частности метод историко-педагогической реконструкции (Kornetov, 2018; 
Kolobkova, 2020), методы анализа, сравнения, синтеза и обобщения (Valeeva, 
Koroleva, & Sakhapova, 2014), которые обеспечивают понимание ценностных 
истоков становления профессионализма. 

Логика исследования была выстроена в соответствии с идеей казахстанских 
компаративистов Г. К. Нургалиевой, А. К. Кусаинова, К. С. Мусина, которые счи-
тают, что сравнительное изучение педагогических явлений необходимо начинать 
с их культурных оснований, то есть ценностей (Nurgalieva, Kusainov, & Musin, 1999).

На первом этапе мы обратились к истории системы подготовки социальных 
педагогов. Г. Б. Корнетов пишет: «Педагогическое прошлое можно рассматривать 
как часть педагогического настоящего. При таком взгляде оказывается, что именно 
педагогическое прошлое задает систему координат для педагогического настояще-
го (педагогические понятия, ценности, идеи, стереотипы, знания, практики, ин-
ституции, само представление о педагогической реальности, понимание того, что 
является в педагогике инновационным)» (Kornetov, 2018, p. 37). Метод историко-
педагогической реконструкции, использованный на данном этапе, позволил опре-
делить истоки сформированных ценностных основ системы подготовки будущих 
социальных педагогов. 

Анализ исследований по проблемам становления профессионализма в про-
цессе подготовки социальных педагогов, который мы использовали на следующем 
этапе, позволил определить исследовательскую позицию по отношению к данному 
педагогическому явлению. 

Методы сравнения, синтеза и обобщения, применяемые на третьем этапе, по-
зволили сформулировать наше видение перспектив развития системы подготовки 
социальных педагогов. 
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Результаты 
Вопросы становления профессионализма у будущих социальных педагогов мы 

рассматривали, используя историко-педагогическую реконструкцию. Данный ме-
тод позволил определить три основных периода в становлении профессионализма 
будущих социальных педагогов в системе подготовки в России и Казахстане. 

Первый период в историко-педагогической реконструкции связан с возник-
новением профессии педагога, утверждением ее в жизни общества. Педагоги вос-
питывали, обучали ремеслу, грамоте, расширялась их специализация, они решали 
задачи по передаче ценностей культуры подрастающим поколениям. 

Второй период реализован в советской системе образования – с середины 
30-х годов 20 века, когда в числе других советских республик была образована Ка-
захская ССР. В это время возникает понимание значимости места педагога в соци-
ализации личности. Профессии «социальный педагог» не было, однако понимание 
педагогами своей ответственности перед обществом в деле воспитания подрастаю-
щего поколения позволяло выполнять задачи социально-педагогической поддер-
жки, исходя из функции учителя, воспитателя, классного руководителя. В этот пе-
риод понятие «профессионализм» использовалось не так широко, но существовали 
категории «педагогические способности», «педагогическое мастерство» для описа-
ния высокого уровня квалификации педагога (Klimov, 2002; Konovalov & Kozyrev, 
2019). В исследованиях, описывающих содержание понятия «педагогическое мас-
терство», наряду с характеристикой навыков преподавания и уровня педагогиче-
ских способностей давалось обоснование важности личностных качеств педагога, 
в том числе ответственности, гуманности, духовности и нравственности. 

Третий период реализуется в настоящее время в процессе развития националь-
ных систем образования России и Казахстана, и он связан с социально-политиче-
скими, экономическими событиями, изменившими устройство системы образова-
ния. Подготовка социальных педагогов в системе профессионального образования 
в России была введена в 1991 году. Этому предшествовало осмысление общих тен-
денций гуманизации и демократизации социальной жизни, отношения общества 
к проблемам человека. За три десятилетия накоплен опыт институционализации 
социальной педагогики, что потребовало решения трех основных задач: формиро-
вания реальных сфер профессиональной деятельности социальных педагогов, раз-
вития соответствующей отрасли научного знания и создания системы подготовки 
социальных педагогов. 

Подготовкой кадров социальной сферы занимается 165 вузов России. Внутри 
данной системы Л.  В.  Мардахаев выделяет несколько этапов становления про-
фессиональной подготовки социальных педагогов (Mardakhaev, 2011), в резуль-
тате которых российская система социально-педагогического образования носит 
непрерывный характер, имеет устойчивую структуру: среднее специальное обра-
зование, получаемое в учебных заведениях типа колледжа; высшее образование, 
в ходе которого получают степень бакалавра; высшее образование с углубленной 
профессиональной подготовкой – магистратура; а также аспирантская послевузов-
ская социально ориентированная научно-педагогическая подготовка. Специализа-
ция у  будущих социальных педагогов зависит от программы, которую реализует 
высшее учебное заведение для работы с семьей, с людьми с особыми образователь-
ными потребностями, для работы в сельской местности, для организации досуга, 
для работы с детьми с девиантным поведением и т.д. Каждая из специализаций 
предполагает углубленное изучение предмета будущей деятельности, поэтому в со-
держание подготовки включаются соответствующие дисциплины. Если это работа 
с детьми и подростками, имеющими поведенческие аддикции, в образовательных 
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программах делается акцент на отбор содержания и стратегий обучения, направ-
ленных на формирование знаний и компетенций для работы с данной категорией 
воспитанников. Иными словами, социальный педагог, получивший специализа-
цию по данному профилю, имеет набор компетенций, которые востребованы для 
разнообразной коррекционно-педагогической деятельности. 

Подготовка социальных педагогов в системе высшего образования Казахста-
на велась с середины 1990-х гг. Социальных педагогов готовили и в средне-спе-
циальных учреждениях образования. Возникающие проблемы социализации, со-
циальной адаптации у обучающихся в процессе получения образования требовали 
практического разрешения. В 2010-2011 учебном году была образована новая спе-
циальность: «Социальная педагогика и самопознание». Появление специальности 
в реестре педагогических профессий продиктовано социальным запросом казахс-
танского общества на специалистов, которые решают задачи организации социаль-
но-педагогической помощи в системе образования. 

Круг обязанностей социальных педагогов включает разные виды деятель-
ности. Типовые задачи будущей профессиональной деятельности релизуются 
в  следующих областях: образовательная, учебно-технологическая, социально-пе-
дагогическая, экспериментально-исследовательская, информационно-коммуни-
кационная, организационно-управленческая. В образовательных программах учи-
тывается необходимость в конкретных способностях, знаниях, умениях, навыках 
будущей профессиональной деятельности. Результаты подготовки бакалавра по 
образовательной программе «Социальная педагогика и самопознание» выража-
ются в универсальных и профессиональных компетенциях. При проектировании 
образовательных программ университетами учитываются запросы работодателей, 
потребности действующих социальных педагогов. В образовательных программах 
ведущими являются принципы компетентностного подхода. Данные принципы 
нацеливают на достижение определенного уровня подготовки, оценить который 
можно через практическую значимость полученных результатов. Содержание 
образовательных программ составляют дисциплины, которые направлены на ре-
шение конкретных задач. Например, формированию профессиональной компе-
тенции У16 (умение вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на 
казахском, русском и  иностранном языках для решения задач межличностного, 
межкультурного и профессионального общения) способствуют дисциплины, вхо-
дящие в информационно-коммуникативный модуль. 

В подготовке будущих социальных педагогов имеет важное значение профес-
сиональная практика и внеаудиторная деятельность. Каждый университет в Ка-
захстане исходит из своих возможностей в организации практики и социально 
значимой общественной деятельности. Данный аспект подготовки регулируется 
актуальными задачами, которыми ППС и администрация вузов руководствуют-
ся при наборе абитуриентов для обучения по этой образовательной программе. 
Соответственно осуществляются организация и проведение различных видов де-
ятельности, связанных с развитием мотивации к обучению, стремления к совер-
шенствованию будущих социальных педагогов. На наш взгляд, подготовка должна 
определяться долгосрочными перспективами, основаниями для которых являются 
ценности: общечеловеческие, социальные и личностные. Такая работа возможна, 
если будет создана инновационная образовательная среда, в которой определяю-
щими для профессионального развития будущих социальных педагогов будут со-
циальная ответственность и социальная компетентность, прочно вошедшие в сис-
тему профессионально значимых качеств. 
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Дискуссионные вопросы
Становление профессионализма социальных педагогов в России и Казахстане 

совершенствовалось в процессе создания определенной системы подготовки и со-
циальных изменений за прошедшие тридцать лет, что привело к формированию 
личности самого социального педагога как профессионала. 

Как показывает анализ работ казахстанских ученых, подготовка социальных 
педагогов и социальных работников происходит наряду со становлением систе-
мы социальной защиты и работы с населением (Burganova, Abdugalina, Tuyakova, 
& Baidalina, 2019; Kendirbekova, Baymukanova, Bobrova, & Oleksyuk, 2013; Kolumbaeva 
& Khan, 2014; Menlibekova, 2021; Narikbaeva, 2017). На наш взгляд, подготовка соци-
альных педагогов не всегда соотносится с развитием этой системы. Нормативные 
документы, ориентированные на социальную защиту, не учитывают специфику 
ценностной основы образовательной деятельности. Скорее, система направляет 
усилия на обеспечение практических функций социальной работы. Социальные 
педагоги могут использовать эти функции для реализации узких задач, связанных 
с социализацией обучающихся. При этом социальные педагоги, прекрасно ориен-
тируясь в нормативно-правовых документах, не всегда умеют соотносить понятия 
«социальная отвественность» и «ценности» личности. 

А. А. Литвинюк, С. А. Леднева и Е. В. Кузуб в своей работе отмечают, что пер-
спективность молодых специалистов определяются при учете трех составляю-
щих «целевых признаков: профессиональные способности, уровень креативности 
и особенности мотивационного профиля, создающие возможность для успешного 
профессионального развития» (Litviniuk, Ledneva, & Kuzub, 2022, p. 156). 

В системе образования России и Казахстана становление профессионализма 
начинается с освоения компетентностей, необходимых для практической деятель-
ностей будущих социальных педагогов, тогда как в мировоззрении личности более 
важное место занимает ценностная сфера. 

Аксиологический подход в подготовке социальных педагогов позволяет фор-
мировать основу для выбора тех или иных способов работы, отбора социально-
педагогических технологий через создание инновационной среды, в которой 
образовательная программа учитывает важность формирования социальной от-
ветственности, социальной компетентности. 

Профессионализм социальных педагогов имеет огромный потенциал в оказа-
нии влияния на направленность воспитания и социализации личности. В отличие 
от многих других педагогических профессий, личностные качества социальных пе-
дагогов, такие как устойчивость в выражении моральной и гражданской позиции, 
способность совершенствоваться, перестраиваться в зависимости от требований 
современного мира, сохраняя при этом личностные принципы, рассматриваются 
как важные составляющие социальной ответственности. В контексте современных 
требований образовательной системы к результатам сформированности социаль-
ной ответственности педагога можно отнести не только исполнительность и над-
ежность, но и готовность, способность принимать решения в разных ситуациях, 
инициативность, саморегуляцию, осознание личного участия в жизни другого, 
умелое делегирование личной ответственности во взаимодействиях с участниками 
образовательной системы, исходя из системы ценностей, которая сформирована 
в процессе профессиональной подготовки. 
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Заключение
Исследование научных работ, касающихся проблем становления профессиона-

лизма будущих социальных педагогов в системе подготовки в России и Казахстане, 
позволило выявить многогранность и многоаспектность данного явления. Изуче-
ние трудов, направленных на осмысление педагогического явления, послужило 
конкретизации взглядов на специфику становления профессионализма в нацио-
нальных системах образования России и Казахстана.

Социально-педагогическая работа является источником формирования у под-
растающего поколения социальных качеств: потребностей в социальном взаимо-
действии, в обретении своего места в социуме, в самовыражении, самореализации. 
Ориентация на актуальные проблемы общества, потребности социального воспи-
тания является основой для разработки цели и содержания подготовки будущих 
социальных педагогов. В образовательных программах, реализующих подготовку 
социальных педагогов России и Казахстана, учитываются данные запросы. Необхо-
димость перехода от образовательно ориентированной модели к личностной дея-
тельностно ориентированной модели, сформировавшейся в казахстанской системе 
высшего образования, связана с социальным запросом современного общества. Та-
ким образом, мы считаем, что вопрос о рассмотрении социальной ответственности 
с точки зрения регуляторной ценности должен рассматриваться на уровне форми-
рования социальной компетентности у будущих социальных педагогов.

Профессионализм будущих социальных педагогов – это конкретная форма, ха-
рактеризующая специалиста как духовную, высоконравственную, творческую лич-
ность, обладающую широкой психолого-педагогической и социальной эрудицией, 
обладающую знаниями о современных технологиях, умеющую ими пользоваться 
во взаимодействии с учащимися, родителями, коллегами. Результаты подготовки, 
отвечающие этим показателям, позволяют будущему социальному педагогу оцени-
вать себя как успешного специалиста.
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