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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Отечественные и зарубежные исследователи, 
отмечая разрыв между биологическим и социокультурным взрослением молодежи, 
все чаще ставят акцент на нарушение механизма включения молодого поколения 
в жизнь взрослых, доминирование у юношей и девушек потребительских установок. 
Рассматриваются различные социальные феномены: «синдром пролонгированного 
детства», «социальная пассивность», «социальный инфантилизм», «социальное 
иждивенчество молодёжи», «синдром затянувшегося взросления» (В. И. Загвязин-
ский, Г. Ф. Куцев, И. В. Кузнецова, А. Р. Лопатин, А. Л. Солдатченко,   Darkenwald 
G. G., Merriam S. B., MuchielliR., Almond G. A., Verba S., Bierstedt R., Borofsky B., 
Connolly W. E., DeLuca T., Eliasoph N.).

Ведущей характеристикой социальной зрелости человека (наряду со стремле-
нием быть ответственным и способным к общественно полезному труду), выступа-
ет готовность к социальной самоотдаче (В. И. Загвязинский), которая наиболее ярко 
проявляется в общественно полезной деятельности, позволяющей оценить жизнь 
и деятельность личности с точки зрения общественных интересов.

В результате настойчивого навязывания российскому обществу культа инди-
видуализма и гедонистического образа жизни в жизненных ориентациях молоде-
жи в качестве ведущей стала проявляться направленность на личные достижения 
и собственный успех, неготовность к коллективной деятельности и социальной 
самоотдаче, превалирование при выборе профессии личностно-эгоцентричной 
установки над социально-ориентированной (В. И. Загвязинский). Молодые люди 
выбирают «высокую зарплату» как наиболее важную характеристику их будущей 
профессиональной деятельности, при этом «ценность пользы для общества» оказы-
вается для них неактуальной (Г. Ф. Куцев). Масштабные изменения мироощущения 
молодых людей ведут к негативным последствиям для общества в целом.

Чуткость и умение сопереживать занимают последние места в иерархии цен-
ностей выпускников школ, поэтому в межличностных коммуникациях отмечается 
конфликтность и агрессивность. Социальная пассивность и безразличие к обще-
ственно полезной деятельности ведут к отсутствию у них стремления к преобра-
зованию окружающей действительности для улучшения благосостояния окружа-
ющих людей. Но именно социальная активность молодежи выступает в качестве 
одного из ключевых факторов прогрессивного социального развития страны. Од-
ной из важнейших задач современной педагогики является воспитание активных 
граждан, ответственных за настоящее и будущее страны, специалистов-профессио-
налов, способных к реализации общественных целей.

В результате трансформации всех сфер общественной жизни духовно-
нравственные ценности и социально-профессиональные ориентации юно-
шей и девушек стали не совпадать с теми ценностями, которые требуются для 
устойчивого поступательного развития российского общества в силу его тра-
диционного менталитета. В этой связи вышел Федеральный закон № 304-ФЗ 
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от 31 июля 2020 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». За-
кон направлен на развитие личности, создание условий для самоопределения 
и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения, формиро-
вание у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности.

Для современных юношей и девушек характерен низкий уровень осознанно-
сти профессионального выбора. Среди претензий работодателей к выпускникам 
колледжа – несформированность субъектных качеств личности и умений, предо-
пределяющих успешную профессиональную деятельность на производстве: ответ-
ственности, активности, инициативности, осмысленности выполняемых производ-
ственных задач, умения сотрудничать, ставить интересы коллектива выше личных. 
Учитывая, что ведущую роль в личностном и профессиональном развитии обучаю-
щихся играет учебная деятельность, направленная на усвоение теоретических зна-
ний, формирование умений и навыков в различных сферах общественного сознания 
(Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов), необходимо ее содержание обогащать смыслом 
общественно полезной деятельности, основной мотив которой – добровольное слу-
жение на благо общества.

Президент Российской Федерации Путин В. В. неоднократно отмечал, что на-
ряду с современной профессиональной подготовкой, в техникумах и колледжах об-
учающиеся должны получать гибкие навыки: умение работать в команде, решать 
творческие, нестандартные задачи и реализовывать их на практике. Поскольку для 
повышения качества жизни и реальных доходов россиян необходим технологиче-
ский и экономический прорыв страны, где ключевую роль играет внедрение пере-
довых подходов к подготовке инженеров и рабочих (В. В. Путин, 2018 г.), необ-
ходимо в качестве одного из таких подходов рассматривать развитие социальной 
зрелости обучающихся колледжа в процессе общественно полезной деятельности.

Степень научной разработанности проблемы. Социальная зрелость иссле-
дуется представителями разных наук о человеке: философии, психологии, социо-
логии, педагогики. Различные аспекты зрелости личности рассматриваются в связи 
с изучением: психического развития (Л. И. Божович, Д. И. Фельдштейн), самоакту-
ализации (А. Маслоу, В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев), личностного роста (К. Род-
жерс, С. Л. Братченко), самореализации (В. Е. Клочко, Ф. Перлз, Э. Фромм), само-
осуществления (Л. А. Анцыферова, Б. С. Братусь, Ш. Бюлер), самотрансценденции 
(В. Франкл, А. А. Реан), развития потенциала человека (Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов, 
В. Н. Мясищев), достижения акме (А. А. Бодалев, А. А. Деркач, В. Н. Максимова), 
смысложизненных ориентаций и осмысленности жизни (Д. А. Леонтьев, А. И. Ани-
симов), субъектной активности (К. А. Абульханова-Славская, А. В. Брушлинский).

Современные исследователи наряду с такими качествами личности, как актив-
ность и социальная ответственность, считают важными характеристиками соци-
альной зрелости  ориентированность на продуктивное социальное сотрудничество 
(Л. А. Калашникова, Н. В. Шрамко) и готовность к разным видам социально зна-

чимой деятельности (А. Л. Солдатченко). Перечисленные качества у обучающихся 
необходимо целенаправленно воспитывать.

Вопросы воспитания человека в отечественной педагогике освеще-
ны в разных аспектах: представлены идеи природосообразности воспитания 
(Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский, Н. И. Пирогов), охарактеризована педагоги-
ка среды (С. Т. Шацкий, П. Ф. Каптерев), показано превращение среды в цен-
тральное понятие воспитания (В. А. Караковский, В. А. Сухомлинский), опи-
саны стратегии формирования воспитывающей среды (Е. А. Александрова,
И. Баранаускине), проанализированы развивающие условия воспитательно-разви-
вающей среды в вузе (И. Н. Емельянова, И. В. Манжелей) и др. 

В качестве одной из целей воспитания, по утверждению В.И. Загвязинского, яв-
ляется развитие у взрослеющего человека способности к реализации общественных 
целей, готовности к социальной самоотдаче и стремления принести пользу людям. 
Эти характеристики формируются в процессе общественно полезной деятельно-
сти, которая в педагогике советского периода рассматривалась как одно из условий 
успешной социализации личности посредством участия подрастающего поколения 
в общественно полезном производительном труде (А. С. Макаренко, В. А. Сухом-
линский) и в общественных организациях (пионерии и комсомоле), осуществляющих 
социально значимую деятельность.  

В современных профессиональных образовательных организациях ставится 
акцент на формирование профессиональных компетенций обучающихся при недо-
статочном внимании к требованиям общества и работодателей к развитию ответ-
ственной и активной личности, готовой к социальной самоотдаче. Преподаватели 
колледжа, являясь профильными специалистами, испытывают трудности в вопро-
сах воспитания юношей и девушек. Они не используют потенциал общественно 
полезной деятельности для развития социальной зрелости обучающихся и, следо-
вательно, не задействуют в процессе организации деятельности студентов принцип 
воспитывающего обучения (И. Гербарт).

Таким образом, несмотря на достаточную изученность проблемы социаль-
ной зрелости молодежи, остаются неосвещенными теоретические и практические 
аспекты развития социальной зрелости обучающихся посредством общественно 
полезной деятельности в учебно-воспитательном процессе колледжа.

Теоретический анализ и массовая практика позволили выявить следующие 
противоречия:

– социально-педагогического характера – между потребностью общества в ини-
циативных, умеющих эффективно взаимодействовать и выполнять общественно по-
лезную деятельность молодых людях, и акцентом в профессиональных образователь-
ных организациях на развитие у обучающихся преимущественно профессиональных 
компетенций;

– научно-теоретического характера – между разработанностью научно-тео-
ретических основ развития социальной зрелости обучающихся в образовательных 
организациях и недостаточностью научных представлений о сущности, структуре, 
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содержании и условиях развития социальной зрелости обучающихся в обществен-
но полезной деятельности, рассматриваемой с позиций социальной самоотдачи;

– научно-методического характера – между наличием рекомендаций и про-
грамм по формированию учебно-профессиональных навыков у обучающихся про-
фессиональных образовательных организациях и отсутствием методических ком-
плексов по развитию социальной зрелости обучающихся. 

Потребность в разрешении противоречий определила проблему исследова-
ния, которая заключается в недостаточной изученности специфики социальной 
зрелости обучающихся с позиций социальной самоотдачи и неразработанности 
педагогических условий развития социальной зрелости обучающихся колледжа в 
общественно полезной деятельности. 

Актуальность проблемы, ее теоретическая и практическая значимость опре-
делили выбор темы исследования «Развитие социальной зрелости обучающихся 
в процессе общественно полезной деятельности».

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс в колледже.
Предмет исследования: организационно-педагогические и психолого-педаго-

гические условия развития социальной зрелости обучающихся колледжа в процес-
се общественно полезной деятельности.

Цель исследования: теоретическое обоснование и опытно-экспериментальная 
проверка модели развития социальной зрелости обучающихся колледжа в процессе 
общественно полезной деятельности.

В качестве гипотезы исследования рассматривается следующее предположе-
ние. Эффективное развитие качеств социальной зрелости личности обучающихся 
(ответственности, активности, инициативности в учебной и общественно полез-
ной деятельности, коммуникативности, дружелюбия, в том числе при выполнении 
функции наставника в учебном и коллективном взаимодействии) возможно, если:

 — исходить из понимания социальной зрелости обучающегося как качества 
личности, харатеризующейся социальной самоотдачей, способной к проявлению 
субъектности в учебной и общественно полезной деятельности и социальном вза-
имодействии;

 — модель развития социальной зрелости обучающихся в процессе обществен-
но-полезной деятельности построить на основе субъектно-деятельностного и соци-
ально-личностного подходов и включить организационно-педагогические условия, 
которые представляют интеграцию общественно полезной деятельности в учебно-
воспитательный процесс колледжа, и психолого-педагогические условия, связанные 
с реализацией социального-педагогического сопровождения развития социальной 
зрелости обучающихся; 

 — организационно-педагогические условия представить в виде проектно-мо-
дульного комплекса, в котором отражены взаимодополняющие виды обогащения 
содержания, методов и форм учебно-воспитательного процесса через учебную дея-
тельность (учебно-профессиональное обогащение), межличностное общение (эмо-
циональное обогащение) и социально ориентированное поведение в совместной 
деятельности (социальное обогащение);

 — психолого-педагогические условия развития социальной зрелости об-
учающихся  рассмотреть в виде реализации преподавателями различных тактик 
(опекунство, наставничество, партнерство, сотрудничество) социально-педаго-
гического сопровождения с учетом разных типов личности (объектно-асоциаль-
ного, объектно-просоциального, субъектно-эгоистического, субъектно-просоци-
ального) на основе механизмов «стереотипизации, рефлексии и персонализации» 
(Н. А. Алексеев) ее развития.

В исследовании определены следующие задачи:
1. Проанализировать традиционные и новые научные подходы к определе-

нию сущности и структуры понятия «социальная зрелость обучающихся» с пози-
ций социальной самоотдачи личности.

2. Определить роль общественно полезной деятельности в развитии соци-
альной зрелости обучающихся колледжа.

3. Обосновать концептуальные положения и создать педагогическую модель 
развития социальной зрелости обучающихся в процессе общественно полезной де-
ятельности в колледже. 

4. Реализовать проектно-модульный комплекс по учебно-профессиональ-
ному, эмоциональному и социальному обогащению образовательных технологий 
и межличностных взаимоотношений и осуществить социально-педагогическое со-
провождение развития социальной зрелости обучающихся.

5. Оценить результативность реализации организационно-педагогических 
и психолого-педагогических условий по развитию социальной зрелости обучаю-
щихся колледжа в процессе общественно полезной деятельности.

Теоретико-методологическую основу исследования составили: положения 
субъектно-деятельностного (С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, А. В. Брушлин-
ский, К. А. Абульханова-Славская), социально-личностного (В. И. Загвязинский, 
Л. И. Гриценко), контекстно-компетентностного (А. А. Вербицкий, Э. Ф. Зеер) 
подходов; теория личностно-ориентированного обучения (Е. В. Бондаревская, 
И. С. Якиманская, В. В. Сериков, Н. А. Алексеев); теория коллектива А. С. Мака-
ренко; концепция совместной деятельности (Б. Ф. Ломов, А. Л. Журавлев); идеи 
воспитывающего обучения (И. Гербарт, В. А. Сухомлинский, В. А. Караковский, 
И. Н. Емельянова и др.) и психолого-педагогического сопровождения (О. С. Газман, 
Е. А. Александрова, Н. Б. Крылова и др.), идеи развития социальной зрелости об-
учающихся (Л. А. Калашникова, А. Л. Солдатченко, Н. В. Шрамко).

Использованы следующие методы исследования: теоретические (изучение на-
учных источников по теме исследования, анализ и синтез, абстрагирование, идеали-
зация, обобщение, конкретизация, теоретическое моделирование) и эмпирические 
(наблюдение, анкетирование, тестирование, экспертное оценивание, опытно-экспе-
риментальная работа, метод количественной и качественной обработки данных).

Экспериментальная база исследования: ГАПОУ ТО «Тюменский лесотехни-
ческий техникум», ГОУ СПО «Машиностроительный техникум» г. Тюмени, мно-
гопрофильный колледж ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет». 
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В опытно-экспериментальной работе общее количество респондентов на этапе пи-
лотажного исследования составило 502 обучающихся. В экспериментальную груп-
пу вошли 120 обучающихся Тюменского лесотехнического техникума.

Этапы исследования. Исследование осуществлялось с 2012 по 2022 гг.: 1) на 
первом, теоретико-поисковом, этапе (2012 – 2014 гг.) изучалась проблема социаль-
ной зрелости обучающихся колледжа, разрабатывались концептуальные положения 
и создавалась педагогическая модель развития социальной зрелости обучающихся 
в процессе общественно полезной деятельности в колледже; 2) на втором, опытно-
экспериментальном, этапе (2015 – 2018 гг.) осуществлялась опытно-эксперимен-
тальная работа, в ходе которой экспериментально проверялась результативность 
модели в процессе реализации проектно-модульного комплекса по учебно-профес-
сиональному, эмоциональному и социальному обогащению учебно-воспитательно-
го процесса и апробированы тактики социально-педагогического сопровождения 
обучающихся; 3) на третьем, заключительном, этапе (2019 – 2022 гг.) проводилась 
интерпретация результатов исследования, формулировались основные выводы 
и перспективы исследования, оформлялась диссертационная работа.

Научная новизна исследования заключается в следующем:
 — содержательно расширено представление о социальной зрелости обучаю-

щегося колледжа с позиций социальной самоотдачи как качества личности, способ-
ной к проявлению субъектности в учебной и общественно полезной деятельности 
и социальном взаимодействии, обоснованы концептуальные положения развития 
социальной зрелости обучающихся колледжа, в которых за основу взяты субъек-
тно-деятельностный, социально-личностный и контекстно-компетентностный под-
ходы, идея воспитывающего обучения, теория коллектива и концепция совместной 
деятельности;

 — разработана педагогическая модель развития социальной зрелости обу-
чающихся в процессе общественно полезной деятельности, предусматривающая 
интеграцию организационно-педагогических условий (в виде создания проек-
тно-модульного комплекса, в котором отражено учебно-профессиональное (через 
учебную деятельность), эмоциональное (в процессе межличностного общения) 
и социальное (посредством социально ориентированного поведения в совместной 
деятельности) обогащение содержания, методов и форм образовательных техноло-
гий и межличностных взаимоотношений для реализации общественно полезной 
деятельности) и психолого-педагогических условий (осуществление преподавате-
лями социального-педагогического сопровождения развития социальной зрелости 
обучающихся);

 — выявлены механизмы развития социально зрелой личности: стереотипи-
зация (установление сходства представлений обучающегося с образом активного, 
инициативного и ответственного обучающегося и будущего профессионала), реф-
лексия (осознание результатов собственной  общественно полезной деятельности 
для эффективного взаимодействия) и персонификация (персональная ответствен-
ность за общественно полезную деятельность в учебном процессе, за межличност-
ные отношения и опыт выполнения функции наставника);

 — раскрыта специфика социально-педагогического сопровождения с учетом 
типа личности обучающегося: объектно-асоциального, объектно-просоциального, 
субъектно-эгоистического, субъектно-просоциального.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что:
 — уточнено содержание понятия «социально-педагогическое сопровожде-

ние обучающихся колледжа» как деятельности преподавателя, направленной на ак-
тивизацию субъектной позиции обучающегося в учебной и общественно полезной 
деятельности; 

 — выявлены факторы, предопределяющие развитие социальной зрелости 
обучающихся колледжа: социокультурный, отражающий запрос общества и госу-
дарства на высокий уровень развития ответственности, способности к общественно 
полезному труду и готовности к социальной самоотдаче, и стандартно-компетент-
ностный, включающий наличие обязательных для профессионального образова-
ния обучающихся колледжа компетенций по осмыслению социальной значимости 
будущей профессии, принятию ответственности за результаты командной работы, 
эффективному общению в группе;

 — охарактеризованы тактики социально-педагогического сопровождения: 
1) опекунство – принятие обучающегося как личности, учет его интересов, ожи-
даний и устремлений, стимулирование, поощрение и одобрение самостоятельно-
сти студента; 2) наставничество – помощь обучающемуся в приобретении опыта, 
необходимого для овладения профессией и социально ориентированного взаимо-
действия; 3) партнерство – побуждение обучающегося к взаимоподдержке и вза-
имовыручке в студенческой группе; 4) сотрудничество – помощь обучающемуся 
в выполнении функции наставника в учебном и коллективном взаимодействии;

 — проведена дифференциация типов личности обучающихся колледжа 
на основе выраженности субъектных качеств в учебной и общественно полезной 
деятельности: 1) объектно-асоциальный, который характеризуется безответствен-
ным отношением к учебной деятельности, отсутствием активности в освоении 
профессиональных компетенций, безынициативностью, безразличием к пробле-
мам и просьбам окружающих людей, отсутствием потребности в межличностных 
коммуникациях, конфликтностью, антисоциальным поведением, неспособностью 
контролировать свои эмоции во взаимодействии с другими людьми; 2) объектно-
просоциальный, для которого характерны недостаточная ответственность и бе-
зынициативность в учебной деятельности, тревожный настрой по отношению 
к окружающим, слабая ориентация на сотрудничество в коллективе, неспособность 
противостоять внешним факторам, неумение принимать решения и высказывать 
свою точку зрения  при организации общественно полезной деятельности; 3) субъек-
тно-эгоистичный, особенностями которого являются ответственность за результаты 
учебной деятельности, высокий уровень активности в освоении профессиональных 
компетенций, стремление к лидерству, целеустремленность, эгоцентрические уста-
новки; 4) субъектно-просоциальный с высоким уровнем инициативности, актив-
ности и ответственности в учебной деятельности, с социальной направленностью 
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в межличностных отношениях, с готовностью брать на себя функцию наставника 
в учебном и коллективном взаимодействии.

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что 
созданный проектно-модульный комплекс по учебно-профессиональному, эмоци-
ональному и социальному обогащению содержания, методов и форм учебно-вос-
питательного процесса, разработанные критерии и показатели социальной зрело-
сти обучающихся, методы их диагностики, опубликованные учебно-методическое 
пособие и учебно-методические комплексы по развитию социальной зрелости об-
учающихся, предложенные тактики социального-педагогического сопровождения 
могут быть использованы в любой образовательной организации для развития со-
циальной зрелости обучающихся в процессе общественно полезной деятельности.

На защиту выносятся следующие положения
1. Социальная зрелость обучающихся колледжа с позиций социальной самоот-

дачи определяется как качество личности, способной к проявлению субъектности 
в учебной и общественно полезной деятельности и социальном взаимодействии. 
Структурно социальная зрелость включает субъектно-деятельностный компонент, 
в котором представлены характеристики обучающегося в качестве субъекта учебной 
и общественно полезной деятельности, и субъектно-коммуникативный компонент, 
отражающий качества обучающегося как субъекта межличностного и коллективно-
го взаимодействия, реализующего функцию наставника в учебном и коллективном 
взаимодействии.

2. Общественно полезная деятельность как социально значимая деятельность 
обучающихся включает готовность к социальной самоотдаче в учебной деятель-
ности и стремление принести пользу людям в социальном взаимодействии. Инте-
грация общественно полезной деятельности в учебную представлена обогащением 
содержания, форм и методов учебно-воспитательного процесса: учебно-професси-
ональным, реализуемым через погружение обучающихся в смыслы будущей про-
фессии с акцентом на социальную самоотдачу (взаимопомощь и взаимовыручка) 
при выполнении учебных заданий;  эмоциональным, включающим вовлечение 
обучающихся в эмоционально-позитивную деятельность и создание в учебно-вос-
питательном процессе эмоционально-насыщенных ситуаций с целью поддержания 
доброжелательной атмосферы в учебной группе; социальным, которое связано с 
включением обучающихся в социальные проекты и с созданием ситуаций, направ-
ленных на выполнение обучающимися функции наставника в студенческой группе.

3. Социально-педагогическое сопровождение представлено как осуществле-
ние преподавателями колледжа различных тактик социально-педагогического со-
провождения (опекунства, наставничества, партнерства, сотрудничества)  обучаю-
щихся разных типов личности (объектно-асоциального, объектно-просоциального, 
субъектно-эгоистического, субъектно-просоциального) на основе «механизмов сте-
реотипизации, рефлексии и персонализации» (Н.А. Алексеев).

4. Результаты опытно-экспериментальной работы по развитию социальной зре-
лости обучающихся колледжа в процессе общественно полезной деятельности от-

ражены в положительной динамике развития качеств социальной зрелости личности 
обучающихся – ответственности, активности, инициативности в учебной и обще-
ственно полезной деятельности, коммуникативности, дружелюбия, в том числе при 
выполнении функции наставника в учебном и коллективном взаимодействии.

Обоснованность и достоверность полученных данных обеспечены: надеж-
ностью исходных теоретико-методологических оснований; полнотой рассмотрения 
предмета исследования на теоретическом и экспериментальном уровнях; использо-
ванием методов, адекватных целям и задачам исследования; сравнимостью данных, 
полученных в ходе исследования; достигнутыми стабильными положительными 
изменениями в развитии социальной зрелости обучающихся в процессе обществен-
но полезной деятельности.

Личный вклад автора состоит в обосновании основных концепту-
альных и методологических положений работы; в разработке педагоги-
ческой модели развития социальной зрелости обучающихся в процес-
се общественно полезной деятельности; организации и непосредственном 
проведении опытно-экспериментальной работы; в определении критериев, пока-
зателей и методик  оценки социальной зрелости обучающихся колледжа; в разра-
ботке методического обеспечения процедуры профессионального, эмоционального 
и социального обогащения содержания, методов и форм учебно-воспитательного 
процесса колледжа и практической реализации этой процедуры; в организации 
и осуществлении социально-педагогического сопровождения обучающихся; обоб-
щении результатов исследования и подготовке публикаций.

Апробация результатов исследования осуществлялась посредством участия 
в международных (Москва, 2012, 2014, 2019; Санкт-Петербург, 2014; Тамбов, 2014; 
Стерлитамак, 2014; Пенза, 2014; Екатеринбург, 2013, 2015; Уфа, 2015; Казань 2016), 
всероссийских (Екатеринбург, 2013; Калуга, 2013; Тамбов, 2013, 2014; Пенза, 2013; 
Тюмень, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020; Барнаул, 2015; Ялта, 2016) и региональных 
(Советский, 2013; Тюмень, 2022) конференциях.

По теме диссертационного исследования опубликовано 25 работ, общий объ-
ем которых составляет 17,85 п.л. (авторский вклад 13,85 п.л.), в том числе 5 статей 
в журналах, входящих в перечень рецензируемых научных изданий (ВАК), в ко-
торых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук, доктора наук.

Элементы работы были представлены: 1) в виде методической разработки учеб-
ного занятия на всероссийском дистанционном конкурсе работников образования 
«Открытый урок» (28.10.2015 г.); 2) на конкурсе профессионального мастерства 
«Педагог года Тюменской области» (2015 г.); 3) на конкурсе профессионального ма-
стерства «Преподаватель года 2015» ГАПОУ ТО «Тюменский лесотехнический тех-
никум» (2015 г.); 5) в виде проекта социального тьюторства «Ровесник – ровеснику» 
на Конкурсе молодежных проектов Тюменской области «Моя идея» (29.05.2016 г.); 
в виде социального проекта «Добровольцы» на всероссийском конкурсе «Воспи-
тание патриота и гражданина России 21 века» (06.11.2018 г.); 7) на мастер-классе 
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«Конструкторское проектирование как способ погружения обучающихся в профес-
сиональную деятельность» на областном Фестивале профессий; 8) на заседаниях 
цикловых комиссий лесотехнического техникума и многопрофильного колледжа 
с докладами по развитию социальной зрелости обучающихся; 9) в виде разработ-
ки методического пособия «Компьютерная графика» и методических указаний по 
выполнению практических и самостоятельных работ по дисциплинам и междис-
циплинарным комплексам, размещенных на портале Тюменского индустриального 
университета (https://educon2.tyuiu.ru/user/profi le.php?id=4741).

Структура диссертации: диссертация содержит введение, 2 главы, выводы по 
главам, заключение, библиографический список, включающий 202 литературных 
источника (из них 17 зарубежных). Работа иллюстрирована 5 таблицами, 9 рисун-
ками, всего включает 193 страницы (без приложений).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность исследования, определены противо-
речия, проблема, объект, предмет, цель, гипотеза, задачи исследования, охаракте-
ризован теоретико-методологический аппарат исследования, раскрыты научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость работы, приведены положения, 
выносимые на защиту.

В первой главе «Теоретико-методологические основы развития социальной 
зрелости обучающихся колледжа в процессе общественно полезной деятель-
ности» описаны проблема социальной незрелости обучающихся колледжа, теоре-
тические и методологические основы развития социальной зрелости обучающихся 
в учебно-воспитательном процессе колледжа, представлена модель развития соци-
альной зрелости обучающихся в процессе общественно полезной деятельности. 

Социальную зрелость исследователи описывают как качество личности, кото-
рое формируется и проявляется через деятельность. Среди основных характеристик 
социально зрелой личности с позиций субъектно-деятельностного подхода ученые 
(С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, А. В. Брушлинский, К. А. Абульханова-Слав-
ская) описывают ответственность, активность, инициативность, рефлексивность, 
креативность. Солдатченко А. Л. считает, что социальная зрелость выражается 
в готовности к социально значимой деятельности, обозначению индивидуальных 
траекторий развития и совершенствованию себя и образовательной среды для до-
стижения личных и общественно важных целей и задач. 

Один из вариантов социально значимой деятельности – просоциальное по-
ведение, направленное на сохранение и укрепление существующих социальных 
систем (Я. Рейковский). Социально значимая деятельность связана с социальной 
активностью личности, которая в советской педагогической науке рассматривалась 
в качестве общественно полезной деятельности (пионерия, комсомол, партия, про-
фсоюз, советы). Социально значимая деятельность становится общественно полез-
ной, когда сознательно ориентирована на решение проблем социальной общности 

(С. А. Кравченко). Общественно полезная деятельность реализуется через обще-
ственно полезный производительный  труд (А. С. Макаренко, В.А. Сухомлинский). 
При этом важна позитивная направленность человека по отношению к другим лю-
дям, «его готовность к социальной самоотдаче, стремление принести пользу людям, 
его способность к реализации общественных целей» (В. И. Загвязинский).  

Таким образом, общественно полезная деятельность обучающихся рассматри-
вается в качестве их социальной активности, которая включает готовность к соци-
альной самоотдаче в учебной деятельности и стремление принести пользу людям 
в социальном взаимодействии.

С позиций социальной самоотдачи мы определяем социальную зрелость 
обучающихся колледжа как качество личности, способной к проявлению субъ-
ектности в общественно полезной деятельности и социальном взаимодействии. 
Структурно социальная зрелость состоит из двух компонентов: 1) субъектно-де-
ятельностного, в котором отражены характеристики обучающегося как субъекта 
учебной и общественно полезной деятельности –ответственность, активность 
и инициативность); 2) субъектно-коммуникативного, отражающего качества об-
учающегося (коммуникативность, дружелюбие) как субъекта межличностного 
и коллективного взаимодействия, реализующего функцию наставника в студен-
ческой группе.

Зеер Ф. Э. отмечает (с позиций контекстно-компетентностного подхода), что 
«в современных условиях профессиональное образование …. представляет собой 
инструмент для подготовки человека к общественно полезной деятельности». По-
гружение юношей и девушек в общественно полезную деятельность способству-
ет «развитию взаимной требовательности, коллективизма, взаимовыручки, ми-
лосердия, доброты, ответственности, доверия, активности и организованности» 
(Н. В. Реброва), что ведет к успешной социализации личности.

Традиционно педагоги и исследователи связывают общественно полезную де-
ятельность обучающихся с организацией внеурочной деятельности. Мы считаем, 
что существует воспитательный потенциал общественно полезной деятельности 
в развитии социальной зрелости обучающихся в учебно-воспитательном процессе 
колледжа, когда она интегрирована в учебную деятельность и социальное взаимо-
действие обучающихся на уровне учебной группы. 

Развитие социальной зрелости возможно реализовать через содержание учеб-
ного материала, применение различных методов организации познавательной 
деятельности, личностные качества преподавателей (идея воспитывающего об-
разования И. Ф. Гербарта), при этом общение и совместная деятельность моло-
дых людей выступают важнейшими детерминантами динамики психических про-
цессов (концепция совместной деятельности Б. Ф. Ломова и А. Л. Журавлева). 
Этот процесс может быть эффективен, если он осуществляется на фоне благо-
приятного психологического климата, атмосферы доверия, взаимопомощи и вза-
имовыручки  в учебной группе (теория коллектива А. С. Макаренко). С позиций 
теории личностно-развивающего обучения (Е. В. Бондаревская, В. В. Сериков, 
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И. С. Якиманская) в приобретении учащимися опыта самооценки, принятия от-
ветственности, субъектности играют определенную роль механизмы развития 
личности обучающихся: стереотипизация – установление сходства представле-
ний обучающегося с образом активного, инициативного и ответственного обуча-
ющегося и социально зрелого будущего профессионала; рефлексия – осознание 
результатов собственной общественно полезной деятельности для эффективного 
взаимодействия; персонификация – персональная ответственность за обществен-
но полезную деятельность в учебном процессе и за межличностные отношения 
(Н. А. Алексеев).

При отсутствии юношеских общественных организаций, направляющих об-
щественно полезную деятельность молодых людей, необходимо сопровождать 
обучающихся в данном виде деятельности. Идеи психолого-педагогического со-
провождения педагогического процесса (Е. А. Александрова, Т. Н. Сапожникова, 
М. В. Шакурова) и принципы социально-психологической поддержки (О. С. Газ-
ман, Н. Б. Крылова) послужили основой для обоснования социально-педагогиче-
ского сопровождения – деятельности преподавателя, направленной на активизацию 
субъектной позиции обучающихся в выполнении ими общественно полезной дея-
тельности при обучении в колледже.

В модели развития социальной зрелости обучающихся в процессе общественно 
полезной деятельности (рис. 1) отражена идея нашего исследования – интеграция 
общественно полезной деятельности в учебную деятельность обучающихся. 

Интеграция общественно полезной деятельности в учебную деятельность об-
учающихся осуществляется посредством взаимодополняющих видов обогащения 
содержания, методов и форм учебно-воспитательного процесса: 

1) учебно-профессионального, которое реализуется через погружение обучаю-
щихся в смыслы будущей профессии с акцентом на социальную самоотдачу (взаи-
мопомощь и взаимовыручка) при выполнении учебных заданий;

2) эмоционального, включающего вовлечение обучающихся в эмоционально-
позитивную деятельность и создание в учебно-воспитательном процессе эмоцио-
нально-насыщенных ситуаций (проблемно-поисковых, эмоционально-позитивных, 
профессионально-игровых, оценочно-рефлексивных) с целью поддержания добро-
желательной атмосферы в учебной группе; 3) социального, реализуемого через 
командную деятельность обучающихся, включение их в общественно-полезную 
деятельность (участие в социальных проектах, создание ситуаций, направленных 
на выполнение обучающимися функции наставника в студенческой группе). Пре-
подаватели реализуют следующие тактики социального-педагогического сопро-
вождения: опекунство, наставничество, партнерство, сотрудничество с учетом 
разных типов личности (объектно-асоциального, объектно-просоциального, субъ-
ектно-эгоистического, субъектно-просоциального) обучающихся. Для проверки 
педагогической модели развития социальной зрелости обучающихся в процессе 
общественно полезной деятельности была организована опытно-эксперименталь-
ная работа на базе колледжа.
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Рисунок 1 – Модель развития социальной зрелости обучающихся в процессе 
общественно полезной деятельности



16 17

Вторая глава «Опытно-экспериментальная работа по развитию социаль-
ной зрелости обучающихся в общественно полезной деятельности» посвящена: 
оценке исходного уровня социальной зрелости обучающихся колледжа, описанию 
процесса интеграции общественно полезной  деятельности обучающихся в учеб-
ную посредством разработки и реализации проектно-модульного комплекса по 
учебно-профессиональному, эмоциональному и социальному обогащению учебно-
воспитательного процесса и процедуры социально-педагогического сопровожде-
ния обучающихся, оценке результативности реализации организационно-педаго-
гических и психолого-педагогических условий по развитию социальной зрелости 
обучающихся. 

На этапе пилотажного исследования, в котором приняли участия 502 
обучающихся из трех колледжей г. Тюмени, изучался и оценивался ис-
ходный уровень развития социальной зрелости обучающихся с использо-
ванием следующих методик: опросника инструментальных ценностей лич-
ности (Л. В. Карпушина и Е. М Бухвалова), опросника уровня субъективного 
контроля (Дж. Роттер), методики диагностики направленности личности (В. Смекал 
и М. Кучер).

Экспериментальная группа состояла из 120 обучающихся Тюменского лесотех-
нического техникума специальности «Технология деревообработки» в возрасте от 
15 до 20 лет (из них 72 юноши и 48 девушек).

Для оценки социальной зрелости обучающихся применялись следующие кри-
терии и показатели: 1) субъектно-деятельностный (ответственность – способность 
отвечать за результаты учебной деятельности; активность в учебной деятельности, 
проявляемая в способности осваивать материал, содержащий специальные знания 
и сопротивляться сложностям в их понимании; инициативность – способность 
к самостоятельной деятельности в социальных проектах, проявлять креативность); 
2) субъектно-коммуникативный (дружелюбие; коммуникативность – способность 
к межличностным взаимодействиям; позитивное взаимодействие – способность 
организовывать работу в группе для конструктивного общения); 3) субъектно-со-
циальный (учебное взаимодействие – направленность на совместное решение учеб-
ных задач; коллективное взаимодействие для реализации общественно полезных 
дел; опыт реализации функции наставника – способность оказывать помощь одно-
группникам в организации учебной деятельности).

Для уровневой оценки показателей была разработана «Карта экспертной оцен-
ки показателей социальной зрелости обучающихся колледжа» (с учетом разработан-
ного В. П. Беспалько опыта оценивания деятельности). В качестве экспертов были 
задействованы преподаватели специальных дисциплин, кураторы групп, психолог, 
представители производственных предприятий в качестве руководителей практик.

На основании диагностики и экспертной оценки были выделены следующие 
типы личности обучающихся: объектно-асоциальный (23% обучающихся); объек-
тно-просоциальный (50%); субъектно-эгоистический (20%); субъектно-просоци-
альный (7%).

С целью реализации модели развития социальной зрелости обучающихся 
в процессе общественно полезной деятельности были созданы организационно-пе-
дагогические условия – разработан и реализован проектно-модульный комплекс, 

в котором отражены взаимодополняющие виды обогащения содержания, методов 
и форм учебно-воспитательного процесса через учебную деятельность (учебно-
профессионального обогащение), межличностное общение (эмоциональное обо-
гащение) и социально ориентированное поведение в совместной деятельности (со-
циальное обогащение).

В рамках первого модуля «Образовательные технологии» осуществлялось 
учебно-профессиональное обогащение содержания, методов и форм учебно-вос-
питательного процесса посредством погружения обучающихся в смыслы буду-
щей профессии с акцентом на взаимопомощь и взаимовыручку при выполнении 
учебных заданий, различных видов исследовательской и экспериментальной дея-
тельности. Для этого организовывалось: 1) взаимодействие колледжа с работода-
телями с целью проведения экскурсий на промышленные предприятия г. Тюмени 
(ООО «Тюменский фанерный завод», ООО ПК «Мебель групп», Фабрика мебели 
«Хай-Тек», ООО «КАРСИККО ДОМ»); 2) вовлечение обучающихся в профессио-
нально-конкурсную деятельность; 3) применение в учебном процессе профессио-
нальных проб. 

Например, на учебном занятии, имитирующем деятельность на производстве, 
обучающиеся объектно-асоциального и объектно-просоциального типов личности 
вовлекались в процесс выполнения коллективного творческого задания. При этом 
преподаватель стимулировал студентов субъектно-эгоистичного и субъектно-про-
социального типов личности (посредством распределения зоны ответственности за 
конечный продукт работы группы) к проявлению инициативы в совместной дея-
тельности и оказанию помощи одногруппниками в выполнении задания. В резуль-
тате обучающиеся, ранее пассивно присутствовавшие на занятии, чувствуя под-
держку от одногруппников, активно подключались к достижению поставленных 
задач, выдвигали свои варианты решений. Доброжелательная атмосфера во время 
взаимодействия обучающихся способствовала сплочению всей студенческой груп-
пы. У обучающиеся субъектно-эгоистичного и субъектно-просоциального типов 
личности происходило осознание результатов собственной направляющей, орга-
низующей и поддерживающей деятельности для эффективного взаимодействия 
в выполнении творческого задания. Получая положительный опыт выполнения 
функции наставника на учебном занятии, студенты самостоятельно реализовывали 
данную функцию при прохождении учебных и производственных практик непо-
средственно на базе промышленных предприятий и выступали в качестве помощ-
ников руководителей практик.

Второй модуль «Эмоционально-позитивная образовательная среда» включал 
в себя создание доброжелательной атмосферы в учебной группе для активизации субъ-
ект-субъектных отношений в социальном взаимодействии. Эмоционально-насыщен-
ные положительные ситуации (успех, удовлетворенность, признание) активизируют 
положительный настрой обучающихся, который важен в формировании готовности 
к общественно полезной деятельности. Реализация методов эмоционального обога-
щения (создание ситуации успеха, групповой обмен впечатлениями, метод одобрения, 
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создание ситуаций совместных переживаний, метод взаимных заданий, метод стиму-
лирования) осуществлялась в процессе деловых игр, занятий по нахождению лучшего 
совместного решения, мастер-классов, творческих конкурсов, рефлексии деятельности.

В рамках третьего модуля «Коллективно-социальное взаимодействие» проводи-
лась работа по социальному обогащению учебной деятельности обучающихся через: 
1) организацию коллективных творческих дел с целью развития чувства коллектива 
в студенческой группе при выполнении креативного проекта; 2) создание творческой 
мастерской в рамках проекта «Учебная фирма» для выполнения дизайнерских кон-
структорских работ; 3) осуществление социального проекта «Мебель своими рука-
ми» с целью развития просоциальной позиции обучающихся; 4) реализацию обучаю-
щимися проекта «Студент-наставник» с целью оказания помощи одногруппникам во 
время учебных занятий; 5) вовлечение обучающихся в сопровождение лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ) в процессе выполнения профессиональных 
проб. Социальное обогащение осуществлялось в процессе общественно полезных 
акций, волонтерской деятельности и шефской помощи с привлечением группового 
метода работы, коллективного метода обучения, метода активизации общественно 
полезной деятельности, делегирования полномочий, коллективных творческих дел, 
социальных проб, метода накопления социального опыта.

Так, для учебной группы, состоящей из студентов с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ), обучающиеся субъектно-просоциального и cубъектно-эгоистичного 
типа самостоятельно проводили мастер-классы «Художественная обработка древеси-
ны» и «Сделай своими руками», на которых сначала сами демонстрировали методы 
и приемы техники работы с древесным материалом, а затем воспроизводили их вместе 
с обучающимися с ОВЗ, непосредственно «направляя их руки» для правильного вы-
полнения практического задания. Всё это требовало проявления чуткости и эмпатии со 
стороны студентов-наставников и приводило к осознанию ими значимости осущест-
вляемой общественно полезной деятельности для окружающих людей.

Реализация психолого-педагогических условий осуществлялась в процессе со-
циально-педагогического сопровождения. С учетом типа личности обучающего 
преподаватель применял различные тактики сопровождения: юношей и девушек 
объектно-асоциального типа стимулировал, поощрял и одобрял в проявлении само-
стоятельности (опекунство); обучающимся объектно-просоциального типа оказы-
вал помощь в организации собственной учебно-профессиональной деятельности 
и  в преодолении возникающих затруднений при коллективной деятельности (на-
ставничество); у молодых людей субъектно-эгоистического типа личности раскры-
вал ресурсные возможности и корректировал культуру межличностных и коллек-
тивистских отношений в учебно-профессиональной деятельности (партнерство); 
у обучающихся субъектно-просоциального типа стимулировал активность в учеб-
но-профессиональной деятельности и мотивировал инициативность к реализации 
функции наставника в студенческой группе (сотрудничество). 

Реализация организационно-педагогических и психолого-педагогических  ус-
ловий осуществлялась поэтапно. На подготовительном этапе (в период  адаптации 

обучающихся к условиям колледжа) преподаватели создавали условия для погру-
жения обучающихся в ценностные смыслы профессии с целью стимулирования 
общественно полезной деятельности (взаимопомощи и взаимовыручки), проявляе-
мых в различных видах (учебной, исследовательской, проектной) деятельности. На 
социально ориентированном этапе юноши и девушки на фоне эмоционально-по-
зитивной атмосферы в группе включались в общественно полезную деятельность. 
Развитие социальной зрелости обучающихся происходило на основе механизмов 
стереотипизации, рефлексии и персонификации развития личности.

На рисунке 2 показана динамика показателей социальной зрелости (1 – ответ-
ственность за результаты учебной деятельности; 2 – активность в учебной деятель-
ности; 3 – инициативность; 4 – дружелюбие; 5 – коммуникативность; 6 – позитивное 
взаимодействие; 7 – учебное взаимодействие; 8 – коллективное взаимодействие; 
9 – опыт реализации функции наставника в студенческой группе) у обучающихся до 
и после опытно-экспериментальной работы. Результаты исследования свидетель-
ствуют, что у обучающихся с объектно-асоциальным типом личности повысился 
уровень показателя 1 «ответственность» (с 34,5% до 51,2%) и показателя 2 «ак-
тивность» (увеличился с 38,6% до 65,4%), что свидетельствует о проявлении ими 
ответственности в учебной-профессиональной деятельности, активности в учебе 
и общественных делах; обучающиеся при взаимодействии с одногруппниками ста-
ли проявлять позитивные эмоции, о чем свидетельствует повышение уровня пока-
зателя 4 «дружелюбие» (с 34,7% до 53,6%); отмечаются незначительные изменения 
показателя 5 «коммуникативность» (с 33,2 % до 38,3%); у обучающихся формирует-
ся способность эффективно сотрудничать в коллективе, о чем свидетельствует по-
вышение показателя 7 «позитивное взаимодействие» (с 38,4% до 57,8%) и положи-
тельная динамика показателя 8 «коллективное взаимодействие» (с 31,2% до 65,4%).

Обучающиеся с объектно-просоциальным типом личности стали демонстриро-
вать более высокий уровень ответственности в учебной деятельности (показатель 
1 «ответственность» повысился с 56,8% до 65,3%), они стали активнее проявлять 
интерес к дополнительным занятиям для развития профессиональных компетен-
ций, у них сформировалось понимание необходимости профессионального само-
развития (показатель 2 «активность» увеличился с 53,8% до 76,5%); развились та-
кие качества, как отзывчивость, проявление сочувствия и заботы к окружающим 
людям (показатель  4 «дружелюбие» повысился с 51,3% до 68,7%). Обучающиеся 
научились самостоятельно и конструктивно взаимодействовать с окружающими 
людьми (показатель 5 «коммуникативность» повысился с 38,4% до 47,4%); прояви-
лась потребность в соблюдении установленных норм и правил поведения, девушки 
и юноши стали чувствовать ответственность за результаты взаимодействия с одно-
группниками (рост показателя 6 «позитивное взаимодействие» с 50,8% до 75,4%); 
обучающиеся стали с интересом включаться в деятельность учебной группы (пока-
затель 7 «учебное взаимодействие» повысился с 54,8% до 71,2%) и проявлять готов-
ность к деловому сотрудничеству в совместной коллективной деятельности (уве-
личение уровня показателя 8 «коллективное взаимодействие» с 56,3% до 62,5%).
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У молодых людей с cубъектно-эгоистическим типом личности большую вы-
раженность приобрели гуманистическая направленность, уважительное отно-
шение к окружающим людям, чувство справедливости, терпимости, готовности 
понять и прийти на помощь (показатель 4 «дружелюбие» повысился с 42,4% до 
56,7%); наблюдается стремление к поддержанию стабильности и уравновешанно-
сти в межличностных отношениях в процессе коллективной деятельности (увели-
чение уровня показателя 5 «коммуникативность» с 62,3% до 75,2%); обучающиеся 
начали осознавать себя субъектом социальных отношений, стали демонстрировать 
поддержку и помощь одногруппникам во время коллективных дел, проявляя эмоци-
ональную и поведенческую гибкость, научились разделять круг интересов коллек-
тива, осознавать полезность своих поступков для окружающих людей (показатель 8 
«коллективное взаимодействие» повысился с 54,3% до 68,5%).

У обучающихся субъектно-просоциального типа отмечается ответственность 
и активность в повышении своей компетентности и стремление к профессиональ-
ному совершенствованию (показатель 1 «ответственность» повысился с 84,6% до 
91,2%, а показатель 2 «активность» увеличился с 89,4% до 98,6%); у них развиты 
организаторские способности, высокая степень  социальной ответственности, ко-
торая проявляется в открытости общения, в способности принимать и разделять 
нормы и ценности других людей (повышение уровня показателя 5 «коммуникатив-
ность» с 81,3% до 96,3% и увеличение показателя 6 «позитивное взаимодействие» 
с 89,7% до 95,1%). В процессе оказания помощи преподавателю в работе с обу-
чающимися с объектно-асоциальным и объектно-просоциальным типом личности 
молодые люди приобрели опыт выполнения функции наставника (показатель 9 
«опыт реализации функции наставника в студенческой группе» повысился с 79,4% 
до 95,2%).

Таким образом, положительная динамика показателей социальной зрелости 
обучающихся в процессе опытно-экспериментальной работы свидетельствует, что 
интеграция общественно полезной деятельности в учебную посредством учебно-
профессионального, эмоционального и социального обогащения учебно-воспита-
тельного процесса и реализация преподавателями социально-педагогического со-
провождения ведет к развитию социальной зрелости обучающихся. 

Полученные положительные результаты подтверждаются повышением уровня 
9 показателей социальной зрелости у обучающихся всех типов личности. У обуча-
ющихся с объектно-асоциальным типом личности 8 показателей перешли с низкого 
уровня на средний и достаточный. Все показатели социальной зрелости повыси-
лись у обучающихся объектно-просоциального типа, 7 из которых стали соответ-
ствовать достаточному уровню. Был зафиксирован положительный переход уров-
ней всех показателей социальной зрелости у обучающихся cубъектно-эгоистичного 
типа (у двух показателей уровень повысился с достаточного до высокого). По ре-
зультатам опытно-экспериментальной работы у обучающихся субъектно-просоци-
ального типа 7 показателей социальной зрелости повысились и стали соответство-
вать высокому уровню.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Социальная зрелость обучающихся колледжа с позиций социальной самоот-
дачи – это качество личности, способной к проявлению субъектности в обществен-
но полезной деятельности и социальном взаимодействии. Структурно социальная 
зрелость состоит из двух компонентов: субъектно-деятельностного, в котором 
отражены характеристики обучающегося (ответственность, активность и иници-
ативность) как субъекта учебной и общественно полезной деятельности, и субъ-
ектно-коммуникативного, отражающего качества обучающегося (дружелюбие, ком-
муникативность) как субъекта межличностного и коллективного взаимодействия, 
реализующего функцию наставника в студенческой группе.

2. Общественно полезная деятельность обучающихся относится к социальной 
активности, которая включает их готовность к социальной самоотдаче в учебной 
деятельности и стремление принести пользу людям в социальном взаимодействии.

3. На основе положений субъектно-деятельностного, социально-личностно-
го, контекстно-компетентностного подходов, идеи воспитывающего обучения, 
теории коллектива, концепции совместной деятельности, идеи психолого-педа-
гогического сопровождения и технологий педагогической поддержки разработа-
на модель развития социальной зрелости обучающихся в процессе общественно 
полезной деятельности, в которой представлена идея интеграции общественно 
полезной деятельности в учебную деятельность обучающихся посредством обо-
гащения содержания, методов и форм учебно-воспитательного процесса через 
учебную деятельность (учебно-профессиональное обогащение), межличностное 
общение (эмоциональное обогащение) и социально ориентированное поведение 
в совместной деятельности (социальное обогащение). Разработанная модель под-
твердила свою эффективность в опытно-экспериментальной работе.

4. Учебно-профессиональное обогащение учебно-воспитательного реали-
зуется через погружение обучающихся в смыслы будущей профессии с акцентом 
на социальную самоотдачу (взаимопомощь и взаимовыручка) при выполнении 
учебных заданий. Эмоциональное обогащение включает вовлечение обучаю-
щихся в эмоционально-позитивную деятельность и создание в учебно-воспи-
тательном процессе эмоционально-насыщенных ситуаций с целью поддержа-
ния доброжелательной атмосферы в учебной группе. Социальное обогащение 
направлено на включение обучающихся в общественно-полезную деятельность 
(участие в социальных проектах, создание ситуаций, направленных на выполне-
ние обучающимися функции наставника в студенческой группе).

5. Социально-педагогическое сопровождение обучающихся колледжа направ-
лено на активизацию субъектной позиции и социально активного поведения об-
учающихся в учебной и общественно-полезной деятельности. Обоснованы тактики 
сопровождения: опекунство, цель которого стимулирование, поощрение и одобре-
ние самостоятельности обучающихся, выработка навыков бесконфликтного обще-
ния; наставничество, содержание которого связано с помощью обучающемуся 
в приобретении опыта, необходимого для овладения профессией и социально ори-

ентированного взаимодействия; партнерство, которое направлено на побуждение 
молодого человека к взаимоподдержке и взаимопомощи в студенческой группе; со-
трудничество – тактика, связанная с помощью субъекту сопровождения в реализа-
ции функции наставника во взаимодействии с одногруппниками. 

6. Развитие социальной зрелости обучающихся разных типов (объектно-асо-
циального, объектно-просоциального, субъектно-эгоистического, субъектно-про-
социального) происходит на основе механизмов стереотипизации (установление 
сходства представлений обучающегося с образом активного, инициативного и от-
ветственного обучающегося и социально зрелого будущего профессионала), реф-
лексии (осознание результатов собственной социально значимой деятельности для 
эффективного взаимодействия) и персонификации (осознание персональной от-
ветственности за организацию учебной деятельности, межличностные отношения 
и опыт реализации функции наставника в студенческой группе).

7. Экспериментально доказана результативность реализации организацион-
но-педагогических и психолого-педагогических условий по развитию социальной 
зрелости обучающихся, что отражено в положительной динамике ее показателей 
(ответственности, активности, инициативности, дружелюбия, коммуникативности, 
позитивного взаимодействия, учебного взаимодействия, коллективного взаимо-
действия, выполнение функции наставника в учебном и коллективном взаимодей-
ствии) в зависимости от типа личности обучающегося.

8. Опыт, представленный в исследовании, обогащает содержание образовательного 
процесса колледжа и может быть экстраполирован на любую образовательную организа-
цию для развития социальной зрелости обучающихся в процессе общественно полезной 
деятельности, что востребовано в условиях решения важнейшей задачи современной пе-
дагогики – воспитание активных граждан, ответственных за настоящее и будущее стра-
ны, специалистов-профессионалов, способных к реализации общественных целей.
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