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     едущая роль в теоретическом, научно-
методическом, кадровом, инновационном и 
мониторинговом обеспечении системы ка-
чественного образования на всех его уровнях 
принадлежит сегодня организациям высшего 
образования, осуществляющим подготовку 
кадров для реализации эффективных страте-
гий развития обновляющегося общества. Из-
менение образовательной миссии предъяв-
ляет новые требования к университетскому 
образованию, ключевой идеей которого ста-
новится подготовка специалистов новой фор-
мации, обладающих навыками нестандарт-
ного, гибкого мышления, способных к творче-
скому решению профессиональных задач, го-
товых самостоятельно и творчески реализо-
вывать различные виды профессиональной 
деятельности, осознавать ее личностную и 
общественную значимость, нести ответствен-
ность за ее результаты. 

При этом в аналитических документах 
обозначены проблемы, характерные для оте-
чественного образования, в числе которых 
несоответствие профессиональных компетен-
ций выпускников требованиям профессио-
нального стандарта, низкий уровень их прак-
тической подготовки, не деятельностный (ре-
продуктивный) характер технологий профес-
сионального образования студентов [1]. Вы-
явленное противоречие «между потребно-
стью общества в компетентных специали-
стах, готовых к творческому решению про-
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фессиональных задач, и традиционной сис-
темой профессионального образования в уни-
верситете, не обеспечивающей в полной мере 
социальный заказ» [2, c. 5], обусловливает 
необходимость системной разработки процес-
са практико-ориентированного университет-
ского образования, обеспечивающего под-
готовку выпускников к творческой самореа-
лизации в профессии. 

Современная стратегическая цель профес-
сиональной подготовки социально-педагоги-
ческих кадров связана с необходимостью эф-
фективного развития профессиональной ком-
петентности как сложной системной характе-
ристики личности и деятельности будущего 
социального педагога, включающей в себя 
комплекс универсальных, общепрофессиональ-
ных и собственно-профессиональных компе-
тенций, обеспечивающих адаптацию к профес-
сии и ее успешное выполнение. 

Образовательные стандарты, регламенти-
рующие профессиональное образование бу-
дущих социальных педагогов, ориентирова-
ны на достижение высокого уровня психо-
лого-педагогической подготовки выпускников, 
что, безусловно, является целесообразным и 
научно аргументированным, поскольку обуче-
ние студентов, в первую очередь, должно быть 
направлено на формирование у будущих спе-
циалистов таких знаний и общепрофессио-
нальных компетенций, «которые позволят им 
вне зависимости от конкретных профессио-
нальных задач организовывать и осущест-
влять процессы воспитания и обучения по ти-
пу игровой, учебной и учебно-исследователь-
ской деятельности учащихся» [3, с. 14]. При 
этом смысл профессиональных компетенций 
социально-педагогической деятельности в си-
лу широты контекста и неоднозначности фор-
мулировок может быть разный для разных 
категорий пользователей: преподавателей, сту-
дентов, работодателей. Данная проблема усу-
губляется тем, что профессиональный стан-
дарт «Специалист в области воспитания», 
отражающий требования к трудовым функ-
циям, знаниям, умениям социального педа-
гога, был принят относительно недавно, что, 
очевидно, требует определенного времени 

для обновления целей, соотнесения прогно-
зируемых результатов (профессиональных ком-
петенций), содержания, технологий примени-
тельно к каждому уровню профессионально-
го социально-педагогического образования с 
учетом установленных норм. 

В сложившихся условиях риска потери 
целостности социально-педагогического обра-
зовательного пространства и нарушения пре-
емственности образовательных программ раз-
ных уровней образовательная политика уни-
верситетов должна быть направлена на под-
готовку социальных педагогов, «социально 
защищенных качеством и профессионально-
деятельностными возможностями своего обра-
зования и личностно подготовленных к ра-
боте в постоянно изменяющихся условиях» 
[4, с. 244]. В связи с этим задача подготовки 
студентов университета к профессионально-
му социально-педагогическому творчеству яв-
ляется актуальной и значимой. 

Система профессионального социально-
педагогического образования в Орловском 
государственном университете им. И. С. Турге-
нева начала формироваться в 1994 году. В 
традиционной (знаниевой) парадигме содер-
жание подготовки студентов было ориентиро-
вано на усвоение узкопредметных и узкоспе-
циальных знаний и способов деятельности. В 
итоге «устойчивые профессиональные уме-
ния, навыки, компетенции, сформированные 
в результате профессионального образования 
и саморазвития студентов, в реальной прак-
тике модифицировались в зависимости от 
конкретных условий ее реализации (специ-
фики учреждений различного типа, катего-
рии детей, нуждающихся в социально-педа-
гогическом сопровождении, их личностных 
проблем)» [5, c. 3] либо вообще не были востре-
бованы. Сложность, динамизм, многогранность 
профессиональной социально-педагогической 
деятельности побудили нас к теоретическому 
анализу возможных путей подготовки студен-
тов к профессиональному творчеству (В. А. Бес-
палько, А. А. Вербицкий, В. И. Загвязинский, 
В. А. Кан-Калик, Н. В. Кузьмина, В. Я. Ляудис, 
Н. В. Мартишина, Н. Д. Никандров, В. А. Пет-
ровский, И. П. Раченко, В. А. Сластёнин, 
П. Г. Щедровицкий и др.) и моделированию 
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процесса формирования готовности будущих 
социальных педагогов к профессиональному 
творчеству как основы потенциального твор-
чества в профессиональной деятельности. 

Готовность к профессиональному социаль-
но-педагогическому творчеству определяется 
нами как «целостное интегративное образо-
вание личности, отражающее возможность и 
способность к деятельности по решению 
профессиональных задач, направленной на 
оптимизацию социально-педагогического про-
цесса и характеризующейся созданием субъек-
тивно или объективно новых способов, прие-
мов социально-педагогической деятельности 
и ее результатов» [2, c. 40]. Модель формиро-
вания готовности к профессиональному со-
циально-педагогическому творчеству подроб-
но описана в авторском исследовании [2, 
с. 79–97] и представляет собой описательный 
аналог искомого процесса в виде совокуп-
ности взаимосвязанных блоков: 

– целевого как единства цели, формули-
руемой на основе социального заказа обще-
ства на подготовку специалистов, готовых к 
творческой реализации профессиональной со-
циально-педагогической деятельности, и за-
дач, обеспечивающих ее планомерной и эф-
фективное достижение; 

– содержательного, определяющего со-
держание искомого процесса как движения 
от поставленных целей к конкретному ре-
зультату путем обеспечения целостности про-
цесса подготовки, и формируемого на преем-
ственных уровнях согласно теоретической мо-
дели Краевского-Лернера, совершенствован-
ной А. И. Уманом (в качестве единицы про-
ектируемого содержания, не реализованного 
в действительности, выступают учебно-твор-
ческие задания); 

– процессуального, фокусирующего вни-
мание на взаимосвязи этапов, обеспечиваю-
щих в своей совокупности достижение по-
ставленной цели – специальной технологии, 
реализуемой на четырех преемственных ие-
рархических уровнях: мотивационно-форми-
рующем, профессионально-познавательном, 
профессионально-деятельностном, профессио-
нально-рефлексивном; 

– критериально-оценочного, позволяюще-
го провести оценку качества и верификацию 
формируемой готовности и включающего ди-
агностический инструментарий и критери-
ально-оценочный аппарат; 

– результативного, содержащего опи-
сание достигнутого результата: сформиро-
ванности готовности к профессиональному 
социально-педагогическому творчеству как 
целостного интегративного образования лич-
ности. 

Разработанная модель, сконструированное 
в соответствии с ней содержание, спроекти-
рованная технология формирования готовно-
сти студентов университета к профессио-
нальному социально-педагогическому твор-
честву в процессе практики были апробиро-
ваны в условиях реализации образователь-
ных программ подготовки социальных педа-
гогов, эффективность их применения экспе-
риментально подтверждена. 

В настоящий момент подготовка профес-
сиональных социальных педагогов в универ-
ситете осуществляется по программам специа-
литета (специальность 44.05.01 Психология и 
педагогика девиантного поведения, специа-
лизация «Психолого-педагогическое сопро-
вождение детей и подростков группы рис-
ка»), магистратуры (направление подготовки 
44.04.02 Психолого-педагогическое образова-
ние, профиль «Менеджмент социально-педа-
гогической деятельности»). Реализация ком-
петентностного подхода к подготовке кадров 
в системе высшего образования подразуме-
вает смещение акцента в образовательных 
программах на результативность освоения их 
студентами, при этом Н. В. Соснин отмечает, 
что «…главная проблема традиционного хо-
да мысли – непонимание междисциплинар-
ной, интегративной (надпредметной) сущно-
сти понятия «компетенция» и «компетент-
ность» [6, с. 42]. 

В связи с полисемичностью терминов 
«компетенция» и «компетентность» в рамках 
настоящей статьи условимся понимать ком-
петенцию как «совокупность взаимосвязан-
ных качеств личности (знаний, умений, на-
выков, способов деятельности), задаваемых 
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по отношению к определенному кругу пред-
метов и процессов, и необходимых для ка-
чественной продуктивной деятельности в этой 
сфере. Компетентность же характеризует 
опытное овладение человеком соответствую-
щей компетенцией, включающей его личност-
ное отношение к ней и предмету деятель-
ности» [7]. При таком подходе компетент-
ность понимается как системное образова-
ние, результат усвоения набора компетенций, 
не сводящийся к простому суммированию 
всех освоенных компетенций, «здесь ярко 
проявляется синергетический эффект: суммар-
ное действие составляющих в рамках обра-
зующейся системы превышает простое сложе-
ние эффектов действий каждого из элементов 
в отдельности, дает качественно новое обра-
зование, создается саморазвивающаяся и само-
организующаяся система» [8, c. 17]. 

Предметное поле нашего исследования 
обусловливает необходимость рассмотрения 
понятия компетентность в контексте профес-
сионально-творческой деятельности социаль-
ного педагога как «целенаправленной, осоз-
нанной, личностно-значимой деятельности, 
направленной на продуктивное и творческое 
решение профессиональных задач» [5, с. 11]. 
Анализ особенностей социально-педагогиче-
ской деятельности свидетельствует о творче-
ском характере каждого этапа социально-пе-
дагогической работы, однако, солидаризируясь 
с позицией научной школы С. А. Новоселова, 
заключаем, что профессиональное социаль-
но-педагогическое творчество:  

а) это лишь «часть профессиональной 
деятельности, характеризующаяся поиском и 
осуществлением новых оригинальных твор-
ческих решений профессиональных задач»;  

б) проявляется в ситуациях «нового ви-
да» – «как вновь возникающих, нестандарт-
ных, так и типичных, но возникающих в но-
вых условиях» [9, с. 82];  

в) основано на профессиональной компе-
тентности.  

Профессиональное социально-педагоги-
ческое творчество как «неотъемлемая харак-
теристика профессиональной социально-педа-
гогической деятельности, обусловленная це-

лями, содержанием, способами организации 
социально-педагогического процесса, непре-
рывным изменением основных характерис-
тик социально-образовательной среды и су-
бъектов социального воспитания» [2, с. 32], 
задает смысл формирования подсистемы це-
лостной профессиональной компетентности 
социального педагога – профессионально-
творческой компетентности (Ю. Г. Антонова, 
В. Г. Жуков, Т. А. Марфутенко, Н. А. Пахтусо-
ва, А. В. Тутолмин). 

Отвечая целям публикации, предпримем 
попытку определить соотношение понятий 
профессионально-творческая компетентность 
и готовность к профессиональному творчест-
ву. Анализ соответствующих источников поз-
воляет констатировать нерешенность данной 
проблемы в отечественной науке: часть авто-
ров употребляют эти понятия в качестве си-
нонимов, другие считают близкими, но все-
таки разноплановыми. По мнению А. В. Ту-
толмина, «творческая готовность, образуемая 
определенным комплексом творчески значи-
мых, личностных качеств (эмпатичностью, про-
ницательностью, рефлексивностью, креатив-
ностью, направленностью на творчество, ком-
муникативностью, импровизационностью)» 
[10, с. 22], выступает системообразующим 
фактором профессионально-творческой ком-
петентности. В работе А. Н. Загребиной при-
водятся определения «творческой готовно-
сти» как продуктивной динамической струк-
туры личности, основывающейся на выраже-
нии взаимосвязи творческого потенциала и 
способности к созидательной деятельности, и 
«готовности к творчеству» как установки, т.е. 
психического состояния, определяющего ак-
тивность личности [11]. Разнообразие дефи-
ниций семантически близких понятий являет-
ся, на наш взгляд, следствием неоднознач-
ности определения родового понятия «готов-
ность» в современной науке. 

В контексте целей нашего исследования 
особый интерес представляют два основных 
подхода к содержательному аспекту данного 
понятия: функциональный, рассматриваю-
щий готовность во взаимосвязи с установкой 
к деятельности, и личностный, трактующий 
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готовность как устойчивую характеристику 
личности, определяющую ее пригодность к 
деятельности. Нам близка позиция К. М. Ду-
рай-Новаковой, которая в своем фундамен-
тальном исследовании определяет готовность 
как синдром свойств и психическое состоя-
ние личности в единстве. По утверждению 
ученого, «психическое состояние, хотя и не 
является свойством личности, однако оно не 
противоположно ему, больше того – может 
переходить в процессе деятельности в свой-
ство. Показатели профессиональной готовно-
сти необходимо связаны с личностью и дея-
тельностью. Если готовность функционирует 
и проявляется в определенный ограниченный 
отрезок времени, тогда ее можно назвать со-
стоянием; если готовность обнаруживается в 
разные периоды времени под влиянием раз-
ных мотивационных факторов и ситуаций, 
тогда следует говорить о готовности как о 
качестве личности» [12, с. 24]. Отмечая факт 
взаимообусловленности готовности и дея-
тельности, ряд исследователей подчеркивает, 
что «готовность является не только предпо-
сылкой, но и регулятором деятельности, обес-
печивающим ей наибольшую продуктив-
ность» [13, с. 22]. 

В нашем понимании готовность не огра-
ничивается проявлением субъектных сил 
специалиста, выходит за рамки его трактовки 
как мотивационного компонента профессио-
нально-творческой компетентности социаль-
ного педагога. Такое понимание готовности, 
структуру которой составляет единство моти-
вационно-личностного, когнитивно-содержа-
тельного, операционально-деятельностного   
и оценочно-рефлексивного взаимосвязанных 
компонентов согласуется с выводами о смыс-
ловой близости и взаимодополняемости, но 
не тождественности понятий «готовность к 
профессиональному социально-педагогиче-
скому творчеству» и «профессионально-твор-
ческая компетентность социального педаго-
га». При этом мы, основываясь на исследо-
вании Л. Л. Редько, А.В. Шумаковой, В. Г. Ве-
селовой [13], обращаем внимание на следую-
щее: 

– профессионально-творческая компетент-
ность социального педагога предполагает его 

готовность к профессиональному социально-
педагогическому творчеству; 

– в категориальном плане понятие «про-
фессионально-творческая компетентность» в 
большей степени, чем понятие «готовность к 
профессиональному творчеству» обусловле-
но наличием опыта творческой деятельности 
социального педагога; 

– в структурном плане профессионально-
творческая компетентность социального пе-
дагога, как и его готовность к профессио-
нальному творчеству, представлена деятель-
но-обусловленными и личностными качест-
вами, при этом в готовности когнитивно-со-
держательная и операционально-деятельно-
стная составляющие являются самостоятель-
ными структурными компонентами, а в про-
фессионально-творческой компетентности дан-
ные составляющие отражены в соответствую-
щих профессиональных компетенциях спе-
циалиста. 

Данные выводы позволяют полагать, что 
прогнозируемым результатом профессиональ-
ного образования социальных педагогов, спо-
собствующим реализации профессиональной 
деятельности на творческом уровне, должна 
выступать сформированная готовность сту-
дентов университета к профессиональному 
социально-педагогическому творчеству, кото-
рая в процессе приобретения профессиональ-
ного опыта обеспечит его возможность и спо-
собность к творческой самореализации и само-
актуализации в социально-педагогической 
деятельности и успешность ее выполнения 
(профессионально-творческую компетентность). 
Это дает основание считать, что разработан-
ная нами модель формирования готовности 
студентов университета к профессионально-
му социально-педагогическому творчеству мо-
жет быть реализована в условиях компетент-
ностного подхода в образовательном процес-
се вузов, осуществляющих обучение студен-
тов по специальностям и направлениям под-
готовки социально-педагогического профиля. 

Полагаем, что ее внедрение может иметь 
достаточно широкую перспективу примене-
ния и создаст предпосылки для рационализа-
ции практико-ориентированной подготовки 
будущих социальных педагогов к творческой 
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профессиональной деятельности. Это, в свою 
очередь, обеспечит достижение цели совре-
менного профессионального социально-педа-
гогического образования – создание специа-
листа социальной сферы качественно нового 
типа, характеризующегося сформированно-
стью личностных и профессиональных ком-
петенций, профессиональной культуры, цен-
ностно-смысловой ориентации, адаптивных 
форм взаимодействия в различных обстоя-
тельствах профессиональной деятельности, 
готового и способного к профессиональному 
творчеству и инновациям. 

АННОТАЦИЯ 
Ключевой идеей университетского со-

циально-педагогического образования стано-
вится подготовка мобильных и конкуренто-
способных специалистов, отвечающих дина-
мичным характеристикам современных со-
циально-экономических условий. На основе 
анализа содержания и определения соотно-
шения дефиниций «компетентность» и «го-
товность» автором показано, что прогнози-
руемым результатом высшего образования 
социальных педагогов, способствующим реа-
лизации профессиональной деятельности на 
творческом уровне, должна выступать сфор-
мированная готовность студентов универси-
тета к профессиональному социально-педаго-
гическому творчеству. В статье представлена 
модель формирования данного новообразова-
ния в структуре личности как основы потен-
циального творчества в профессиональной со-
циально-педагогической деятельности.  

Ключевые слова: творчество, профес-
сиональное образование, социальный педа-
гог, готовность. 

SUMMARY 
The key idea of university socio-

pedagogical education is the training of mobile 
and competitive specialists who meet the 
dynamic characteristics of modern socio-
economic conditions. Based on the analysis of 
the content and determination of the ratio of 
definitions "competence" and "readiness" by the 
author, it is shown that the projected result of 
higher education of social teachers, which 
contributes to the realization of professional 

activity at the creative level, should be the 
formed readiness of university students for 
professional social and pedagogical creativity. 
The article presents a model of formation of this 
neoplasm in the structure of personality as the 
basis of potential creativity in professional social 
and pedagogical activity.  

Key words: creativity, professional educa-
tion, social teacher, readiness. 
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