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of the people. It gives students a comprehensive opportunity to explore, compete and develop the skills of creative 
thinking. Self-realization is not only a matter of mastering individual subjects, but also learning to read, write, gain 
a sense of professionalism, responsibility, self-employment. Improving professional skills through self-realization 
allows them to deepen knowledge, create skills and skills, cognitive activity, cognitive abilities, increase self-esteem 
students to engage in creative work and to engage in research activities, effectively use their knowledge and abilities. 
Student independent work began to be performed with a higher degree, an understanding of their value and the need 
for independent work.

Key words. Future specialist, professional skill, independent work, individual, technology. 
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Современное состояние развития социальной активности студентов в высшем учебном 
заведении в республике Казахстан

Аннотация. В статье рассмотрены роль, значение и современное состояние развития социальной 
активности студентов в высших учебных заведениях Казахстана. Также рассмотрена и обоснована модель 
развития социальной активности студенческой молодежи  в высших учебных заведениях. В рамках 
исследования было выявлено, что около 85% опрошенных полагает, что социальную активность личности 
необходимо формировать, около 15% респондентов отметило, что ее формировать не нужно. Опрос студентов 
вузов позволил выявить, что одно из противоречий формирования социальной активности молодежи: 
растущая потребность общества в формировании типа личности, которому присуще гражданское сознание и 
потребность в различных видах социальной деятельности и отсутствием потребностей у общества в знаниях 
о социальной активности.

Ключевые слова. Социальная активность студентов, высшее учебное заведение, система компонентов, 
модель, микроциклы, макроциклы, активность студентов, учебно-познавательная активность, общественно-
политическая активность, активность в области культуры.

Введение. В условиях интенсивной модернизации разнообразных сторон экономической, 
социальной и политической жизни социума, становления и дальнейшего развития общества в 
Республике Казахстан, возникает потребность в росте социально-культурной активности субъектов 



137

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ХАБАРШЫСЫ.              2(123)/2018
BULLETIN of the L.N. Gumilyov Eurasian National University.

общественного процесса, и прежде всего молодежи. Среди разнообразных категорий молодежи 
приоритетная роль отдается студенческому сообществу высших учебных заведений, представители 
которого представляют собой будущую творческую и политическую элиту Казахстана. Как 
правило, полученные в процессе освоения образовательных программ знания, сформированные 
личностные качества, социокультурные умения, коммуникационные навыки будут востребованы 
в профессиональной деятельности. В связи с этим, одной из основных задач высших учебных 
заведений является развитие социальной активности студентов, что даст возможность в дальнейшем 
интенсифицировать их включение, как в профессиональную, так и в общественную сферу 
деятельности.

Актуальность изучения социальной активности студентов в ВУЗах Казахстана обусловлена 
тем, что к проблемам и противоречиям функционирования институтов образования можно 
отнести: деформацию традиционных каналов социализации и культурной преемственности; 
кризис системы духовного самовоспроизводства общества; разрушение духовно-нравственных 
основ и традиционной, ценностно-нормативной структуры общества; невысокая (зачастую 
слабая) ориентация педагогических практик на взращивание социально ответственного  молодого 
поколения [1]. Формирование  и  развитие  социальной  активности молодежи  становится  все 
более и более важной  проблемой современности,  решающим  фактором  социального развития.  
На сегодняшний день  даже  при  самых  благоприятных  условиях жизни молодежь зачастую 
инертная, не заинтересованная  в  самостоятельной  деятельности,  способная лишь на усваивание 
сложившегося опыта, при этом, не прилагая усилий  для  самопознания, самосовершенствования  и  
преобразования  окружающей действительности [2].

Проблема формирования социальной активности молодёжи всегда находилась в центре 
внимания, как теоретиков, так и практиков. В  социологии  изучена  взаимосвязь  социальной  
активности  молодежи  с формами  и  методами  ее  регулирования  (С.Н. Иконникова,  Л.Н. Коган, 
В.Т. Лисовский,  Л.Я. Рубин,  Е.А. Якуба  и  др.),  осуществлена  разработка объективных  критериев,  
показателей  проявления  социальной  активности личности  (В.Г. Мордкович,  Г.С. Широкалова  и  
др.),  исследовано  ее  состояние  в современном  обществе  (А.В. Жаворонков,  А.М. Сергиенко, 
А.Э. Страдзе  и  др.)  и  среди  студентов  вузов  (С.С.  Балабанов,  Э.В.  Бушкова-Шиклина,  П.И.  
Куконков,  Е.В.  Митягина,  А.Н. Серегин,  С.В. Шумайлова  и  др.), обоснованы  теории  молодежи,  
с  позиций  которых  активность  рассматривается как ресурс развития личности и общества во 
взаимосвязи  субъективных и внешних социальных  факторов  (М.К. Горшков,  Ю.А. Зубок,  Д.Л. 
Константиновский, В.А. Луков,  К.  Уильямс и др.).

В педагогических  исследованиях разработаны  философские, мировоззренческие,  
аксиологические,  методологические  основы  высшего образования  (В.И. Слободчиков,  Э.Д. 
Днепров, Б.С. Гершунский,  А.А. Деркач,  М.А. Лукацкий и  др.)  обеспечили  выдвижение  на  
передний  план преобразовательной  функции  образования,  что  обусловило  увеличение  внимания 
ученых  к  развитию  социальной  активности  студентов  как  фактору  их личностного, социального, 
профессионального становления. Научно-педагогическое  знание  по  проблеме  социальной  
активности студентов  представляет собой совокупность  теоретических  положений  по  вопросам  
ее формирования  (Н.С. Морова,  С.О. Грунина,  В.А. Сластенин  и  др.),  воспитания (Р.С. Пионова, 
Е.С. Ганич и др.) и развития (М.В. Колесникова, И.А.  Маврина и др.) в  учебном  (М.А. Андреева,  
О.В. Васильева  и  др.)  и  внеучебном  (Т.А. Строкова, В.В. Текучев,  Э.Ф. Шакирова  и  др.)  
процессе [3].

Итак, большинство авторов приходят к мнению, что социальная активность представляет собой 
устойчивое свойство личности, совокупность социально-значимых действий, которые направлены  
на  интенсивное,  осознанное  взаимодействие  с социальной средой, осуществляющиеся в процессе 
внутренней  и  внешней  деятельности по преобразованию себя и социума. Формирование социальной 
активности у студентов – актуальная цель современного казахстанского образования, так как данное 
качество выражает сущность молодежи и раскрывает ее потенциальные возможности.

В  зависимости  от  характера  отношения  личности  к окружающему миру и взаимодействия 
с другими людьми социальная  активность  студенческой  молодежи представляет собой систему 
компонентов  (рисунок 1): учебно-познавательная  активность  (участие  в  разнообразных формах 
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учебного процесса); активность в области культуры и быта (повседневные действия, которые связаны 
с материально-духовным потреблением, социализацией молодежи); общественно-политическая  
активность  (деятельность студентов  в  области  социально-политических отношений); активность  
в  сфере  творчества  и  досуга  (участие  в разнообразных развлекательно-общественных  
мероприятиях) [3].

Рисунок 1 - Система компонентов социальной  активности  студенческой  молодежи

Но для более полного анализа сущности социальной активности студентов высших учебных 
заведений необходимо также рассмотреть и модель социальной активности, которая представлена 
на рисунке 2 [3]. Структура социальной активности (рисунок 2) включает в себя две подструктуры: 

-внутреннее кольцо, внутри которого находится личностная подструктура, состоящая из 
социальной активности студенческой молодежи- компонент отношений индивидуума, регулятивный 
и когнитивный компоненты;

- внешнее кольцо - деятельностная подструктура, которая раскрывает ее реализацию, а 
именно содержательно-гностический, ориентационно-целевой, мотивационно-ценностный, 
организационно-коммуникативный, рефлексивно-оценочный и операционно-деятельностный 
компоненты.

Компоненты выше перечисленных подструктур последовательно связаны друг с другом через 
осуществления основных функций: самопознания, самоанализа, самоориентации, самоорганизации, 
саморегуляции, самокоммуникации, самодетерминации, и их последующее взаимодействие с 
внешней средой на базе регуляторов: целеобразование, критическое восприятие, осуществление 
волевых действий, мотивирование, рефлексия, установление общности с другими людьми.
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Рисунок 2 – Модель социальной активности студентов высших учебных заведений

Системообразующим фактором социальной активности студенческой молодежи ВУЗов  будет  
образ  желаемого профессионального будущего - образ желаемого профессионального статуса 
и необходимый план действий для его достижения, и который обусловливает взаимодействие 
подструктур, их компонентов с целью реализации функций социальной активности молодежи. 

Вышеприведенная модель (рисунок 2) позволяет выявить состав, внутренние и внешние связи 
компонентов и функции социальной активности студентов высших учебных заведений, получить 
качественные характеристики социальной активности студенческой молодежи с целью задания 
нормативного ориентира в построении следующей модели [3], которая представлена на рисунке 3 в 
виде  модели развития социальной активности студентов высших учебных заведений.
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Рисунок 3 – Модель развития социальной активности студентов высших учебных заведений.

Модель  развития (рисунок 3) раскрывает сущность  развития  социальной активности 
студенческой молодежи ВУЗов и включает в себя:   

- микроциклы, которые состоят их фаз  накопления (включение во взаимодействие для получения 
опыта), проявления (реализация эстафеты), инсайта (отбор значимой для субъекта социальной 
эстафеты); 

- мезоциклы - освоение студенческой молодежи позиций субъектов социальной активности 
в определенной базовой форме деятельности, то есть учебной,  учебно-профессиональной и 
квазипрофессиональной,  и имеющие  фазы  ориентировки,  целеполагания, реализации; 

- макроциклы - последовательная  реализация  этапов  развития  социальной активности  в  
высших учебных заведениях:  адаптации  (начальный  этап),  самоопределения  (этап перехода 
от внешней детерминации к самодетерминации на  основе выбора  индивидуумом  приоритетов, 
цели, способов осуществления социальной активности), становления  (этап  перехода  личности  к  
самодетерминированной  деятельности); 

- уровни развития социальной активности молодежи: поисковый, ситуативный,  преобразующий, 
отражающие результат реализации вышеназванных циклов; 

- этапы  педагогического обеспечения развития социальной активности  студенческой молодежи: 
информационно-мобилизационный  (информирование  студентов  о  возможностях развития 
социальной активности в университете, мобилизация на их реализацию в совместной деятельности),  
побудительно-поддерживающий  (побуждение  студента  к  разработке  собственной программы 
активности и  поддержка в ее реализации),  сопроводительно-консультационный  (сопровождение  
самостоятельной реализации  студентом  программы социальной активности, консультирование по 
вопросам повышения ее продуктивности) [3].

Итак, важное методологическое значение имеет выявление интереса студенческой молодежи 
к социальной активности, определение ее как важного качества личности. Интерес к социальной 
активности означает готовность субъекта выполнять обязанности, требования, предписания, 
составляющие содержание различных социальных ролей в обществе. Другими словами, интерес к 
активности – это устойчивое стремление личности к усвоению богатства гражданских навыков и 
реализации их в практической деятельности, что является одним из важных факторов формирования 
социально-активной личности. Одним из индикаторов, характеризующих установку личности на 
успешное формирование социальной активности, является осознание личностью важности этого 
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качества. Поэтому было проведено социологическое исследование в университетах г.Астаны. 
Методом сбора первичной информации выступили - анкетный опрос и интервью, было опрошено 
200 студентов из разных университетов.

Исследование показало, что около 85% опрошенных полагает, что социальную активность 
личности необходимо формировать, около 15% респондентов отметило, что ее формировать не 
нужно. В результате опроса и анкетирования студентов высших учебных заведений было выявлено, 
что у 70% респондентов наблюдается интерес к социальной активности, при этом примерно половина 
опрошенных студентов считает, что она необходима, чтобы быть успешным в работе и жизни. При 
этом лишь 24% респондентов относят себя к социально-активной личности, еще 46 опрошенных 
студентов отмечает, что они скорее относятся к активной личности, нежели не активной. Итак, 
опрос студентов вузов позволил выявить, что одно из противоречий формирования социальной 
активности молодежи: растущая потребность общества в формировании типа личности, которому 
присуще гражданское сознание и потребность в различных видах социальной деятельности и 
отсутствием потребностей у общества в знаниях о социальной активности. 

Как правило, социальная активность личности проявляется в различных видах социальной 
деятельности. В результате исследования было зафиксировано, что наиболее активными студенты 
являются в спорте - 23%; в художественной самодеятельности – 18%; в политической деятельности 
- 4%, в научной работе - 19%, члены молодёжной организации - 6% (таблица 1).

Таблица 1 

Мнение социально-активных респондентов о проявлении их социальной активности в различных видах 
деятельности (в % к числу опрошенных)

№ Вопрос О т в е т ы 
студентов

1 Считаете ли Вы, что проводить социально полезные мероприятия в университете 
необходимо?

85

2 Если Вам предлагают принять участие в общественных мероприятиях, охотно ли 
Вы отзываетесь?

58

3 Как Вы относитесь к тем общественным мероприятиям, которые проводятся в 
университете?

70

4 Считаете ли Вы себя человеком, способным отстаивать твердо свою позицию и 
мнение?

87

5 Вызывает ли у Вас интерес вопросы, связанные со студенческим самоуправлением? 81
6 Участвуете ли Вы в студенческом самоуправлении? 45
7 Участвуете ли Вы в общественной жизни университета:

- занимаюсь спортом
-занимаюсь художественной самодеятельностью
-участвую в политической деятельности
-занимаюсь научной работой
-являюсь членом молодёжной организации

23
18
4
19
6

8 Если Вам предлагают или предложили бы какое-нибудь общественное поручение, 
то Вы бы приложили все возможные усилия, чтобы выполнить его?

42

9 Когда Вы выполняете общественную работу в команде, возникают ли у Вас 
трудности во взаимопонимании и совместной деятельности?
-да
-нет

36
64
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10 Когда Вы выполняете общественную работу в команде, то считаете ли, что нужно 
помогать другим, или они должны самостоятельно справляться со своими задачами?

-да

-нет
43

57
11 Вы легко сотрудничаете с членами команды, выполняя общественную или 

социально полезную работу?
58

12 Способны ли Вы организовать общественную работу или социально полезную  
деятельность и действовать в соответствии с намеченным планом, чтобы достигнуть 
цели, результатов?

43

Исходя из данных рисунка 4 видно, что наиболее активны студенты в научной, спортивной 
деятельности и художественной самодеятельности. Политической деятельностью занимаются 
лишь 4% респондентов. 

Это  связано с тем, что данный процесс является закономерным, так как возраст студентов 
высших учебных заведений составляет примерно 18-23 лет, что не позволяет принимать участие в 
политической деятельности в полной мере. Небольшой процент опрошенных - 6% входят в состав 
молодежных организаций, хотя интерес к ним выразили около 40% опрошенных. 

Рисунок 4 - Проявление социальной активности студентов высших учебных заведений в различных видах 
деятельности (в % к числу опрошенных)

Таким образом, приходим к единому мнению с М.В. Поддубным о том, что современные молодежные 
объединения - это общественные формирования, где участники добровольно объединяются для 
совместной деятельности, которая удовлетворяет их социальные и индивидуальные интересы 
(потребности). Весьма значительным является то, что молодежь существует как социальная группа, 
которая связана с обществом, участвует в его жизни и вступает в общественные отношения [4, 
с.4]. Т.А. Лугинина отмечает, что молодежные общественные объединения (организации) помогают 
вхождению молодого поколения  в социальную жизнь, которая  является связующим звеном между 
обществом и молодыми людьми. Молодежные общественные объединения выступают значимым 
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компонентом социальной системы общества, и которые относятся к институциональной форме 
гражданской адаптации обучающейся молодежи. Данные объединения удовлетворяют потребности, 
интересы молодежи, находят решение  актуальных для общества проблем, реализуют цели, которые 
значимы для общества. 

Однако, наше исследование показывает, что членство в какой-либо молодежной группе, 
объединении недостаточно высокая среди студентов высших учебных заведений.  В ходе 
проведенного опроса было выявлено, что уровень осведомленности о деятельности молодежных 
общественных объединений также недостаточно высок – 38% участников опроса не смогли сразу 
назвать ни одной организации или объедения (рисунок 5). Ситуация намного улучшалась, когда 
в помощь опрашиваемых предлагался список объединений – 85% вспомнили хотя бы одно из 
молодежных организаций, действующих в г.Астане и Акмолинской области. Однако о конкретных 
акциях и мероприятиях молодежных организаций большинство респондентов - 61% не имеют 
понятия, то есть наблюдается существенный «разрыв» между известностью  названий объединений 
и осведомленностью об их деятельности и проектах. Результаты опроса свидетельствуют о 
невысокой вовлеченности молодежи в данную сферу – за год в разнообразных акциях (мероприятиях) 
молодежных организаций участвовало всего лишь 13% опрашиваемых, и только 5% респондентов 
являются непосредственными участниками данных объединений: активистами, волонтерами, 
сотрудниками и т.д.

Рисунок 5 - Осведомленность и участие в молодежных общественных объединениях, в %

Итак, возникает закономерный вопрос: что и кто побуждает молодежь быть социально-активной 
личностью? В результате исследования было выявлено, что для 39% респондентов таким мотивом 
выступает их интерес к той или иной деятельности, которой они занимаются; каждый пятый 
самореализуется в той деятельности, которой он занимается; для 10% респондентов таким мотивом 
является способность к данному виду деятельности; а 13% опрошенных занимаются деятельностью, 
так как хотят быть нужными людям. 

В исследовании нас интересовал и вопрос о том, кто побуждает личность быть социально-
активной (рисунок 6).
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Рисунок 6 - Мнение респондентов о том, кто побуждает их быть социально-активной личностью 
(в % к числу опрошенных)

Данные рисунка 6 свидетельствуют о том, что каждого второго респондента побуждают к 
активности родители, каждого третьего – университет; 11% опрошенных - родственники, по 11% и 
12% - СМИ и реклама успешных людей соответственно. К сожалению, общественные организации 
оказывают незначительное влияние  на формирование социальной активности подрастающего 
поколения.

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:  
- наблюдается невысокая общественная активность студентов высших учебных заведений, 

обусловленная тем, что отсутствует личностная заинтересованность студентов; 
- при определенной противоречивости проявления общественной активности, большинство 

студентов положительно относятся к молодежным группам, объединениям, проявляют интерес к 
ним, но не обладают по ним достаточной информацией и  не принимают активное участие в данных 
организациях;

- большинство студентов считают, что социальная активность будет способствовать обретению 
успеха личности в ее жизнедеятельности и ее необходимо активно формировать. При этом семья, 
университет уделяют недостаточное внимание касательно формирования социальной активности 
молодежи.

Заключение. Студенческая молодежь представляет собой отдельную и особенную возрастную 
категорию. В настоящее время  наблюдается некоторая положитель ная динамика в формировании 
социальной активно сти студентов высших учебных заведений посредством проявления различных 
видов деятельности. Сегодня обществу требуется социально активная молодёжь, которая способна с 
полной отдачей и инициативой выполнять свои обязанности. В связи с демократизацией всех сторон 
жизни, возникает необходимость дальнейшего изучения особенностей студенческой молодежи для 
успешного формирования их социальной активности.
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Қазахстан Республикасының жоғары оқу орнындағы студентерінің қазіргі әлеулетік белсенді дамуы

Аннотация. Мақалада келесі мәселелер қарастырылуда;  Қазахстан республикасында Студенттердің 
казіргі әлеулетік белсенділіктін дамуы және оның мәні. Сондай-ақ, жоғары оқу орындарында әлеуметтік 
белсенділікті дамыту моделі  және берілген модель жас студентердің әлеуметтік белсенділікті дамытуға 
негізделген.  Зерттеу нәтижесінде, шамамен 85% - ы әлеуметтік белсенділік қалыптастыру қажет,ал 15%-
ы  респонденттер белгілеп, оны қалыптастырудын қажеті жок деп есептейді. Жоғарғы оку орнындарының  
студенттерінің сауалнамасы жастардың әлеуметтік белсенділігін қалыптастырудағы карама-қайшылықтардың 
бірі қоғамның азаматтық сана мен әлеуметтік қызметтің әртүрлі түрлеріне және қоғамдық қызмет туралы 
білімге деген әлеуметтік қажеттіліктің болмауына тән жеке тұлғаны қалыптастыру қажеттілігінің өсу 
қажеттілігі болып табылады.

Түйін сөздер. Студенттердің әлеуметтік белсенділігі, жоғары оқу орны, компоненттердін жүйесі , модель, 
микроцикл,макроцикл,  студенттердің белсенділігі,оқу-танымдық белсенділігі, қоғамдық-саяси белсенділік. 
Мәдениет саласындағы белсенділік.

A.Zh. Saliyeva, G.O. Yevneyeva
L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan

The current state of development social activity students in University in the Republic of Kazakhstan

Abstract. The article describes the role, importance and current state of development social activity students 
in Universities of Kazakhstan. Also considered and justified model of social activity youth students and given 
the development model of social activity in higher educational institutions. The study revealed that about 85% of 
respondents believed that the individual social activity is necessary to form, about 15% of the respondents noted that 
its shape is not necessary. A survey of university students made it possible to reveal that one of the contradictions in 
the formation of social activity among young people is the growing need of society for the formation of a personality 
type that inherent in the civic consciousness and the need for various types of social activity and the lack of societal 
knowledge of social activity.

Key words. Social activity of students, higher educational institution, system components, model, microcycles, 
macrocycles, the activity of students, educational-cognitive activity, political activity, activity in the culture.
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Теоретические предпосылки профессионального саморазвития будущего социального педагога

Аннотация. Данная статья посвящена вопросу профессионального саморазвития будущих социальных 
педагогов. Проведен анализ понимания и подходов определения уровня к профессиональному саморазвитию 
и самосовершенствованию. При всей значимости проведенных исследований остаются недостаточно 
разработанными методологические и организационно-методические аспекты подготовки будущих социальных 
педагогов к профессиональному саморазвитию. Существуют множества положений о профессиональном 
саморазвитии, но отсутствуют научно обоснованные теорий профессионального саморазвития социальных 
педагогов. Приведены результаты исследований по определению уровня саморазвития у студентов вузов. 
Профессиональное саморазвитие социальных педагогов предполагает наличие у них сформированной 
профессиональной направленности на осуществление данного вида деятельности, способности к 
осуществлению профессионального саморазвития и развитость рефлексивных умений. Рассмотрено понятие 
профессиональное саморазвитие будущих социальных педагогов в современном обществе. Предложено 
разработка модели профессионального саморазвития будущих социальных педагогов. 

Ключевые слова. Саморазвитие, социальный педагог, компетенций, совершенствование, подготовка, 
исследования, профессиональный уровень.

Второе десятилетие XXI века является стремительно развивающимся периодом системы 
образования не только в Казахстане, но и во всем мире. В такой период невозможно быть 
конкурентоспособным специалистом без постоянного развития профессиональных компетенций, 
так как в современном обществе необходимы нестандартность и креативность. Чтобы быть в 
тренде современных требований будущим социальным педагогам необходимо не только успешно 
заниматься в системе специально организованной подготовки, но и работать над собой к быстрой 
ситуационной адаптации путем профессионального саморазвития. 

Исследования ученых США, Швейцарии, Австрии, Германии были посвящены проблемам 
подготовки социальных педагогов на примере европейского общества, формированию их 
профессиональной готовности к социально-педагогической деятельности. Немецкий ученый 
Биккель отмечал, что в условиях резкого социально-политического и экономического изменения в 
европейских странах возрастает актуальность педагогов, работа которых направлена на социальную 
среду. 

Некоторые российские ученые рассматривали различные аспекты совершенствования 
профессионально-педагогической подготовки будущих социальных педагогов, где приоритетное 
значение отводили гуманистическим ценностям [1]. 

Методика исследования профессиональной ориентации по Дж.Голланду оказывает глубокое 
влияние на самореализацию жизненных ценностей и заинтересованность к трудовой деятельности 
социального педагога. 

Методика диагностирования уровня саморазвития и профессионально-педагогического действия 
Л.Н. Бережновой способствует определить уровень стремления к саморазвитию. 

Интересным подходом к профессиональному саморазвитию является концепция Э.Ф. Зеера, 
которая основана на «жизненном пути» профессионала, поскольку она включает основные этапы от 
ее начала и до вершины. Схожим с концепцией Э.Ф. Зеера является исследование Н.Ю. Волянюк. 


