
Организация образовательного процесса в учреждении высшего образования:  
 

82 

УДК 339.14:378 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

АДАПТАЦИИ  

Д. А. Канашевич-Адыгезалова  
ЧУО «БИП — Институт правоведения», 

старший преподаватель кафедры социально-правовых дисциплин, 
магистр экономики (Беларусь) 

 
Актуальность изучения влияния социокультурной образовательной среды 

на эффективность профессионально-образовательной адаптации и обучения сту-
дентов обусловлена тем, что происходящие в мировом образовательном про-
странстве трансформации направлены на создание условий, которые в наиболь-
шей степени отвечают потребностям формирования личности профессионала, 
способного быть конкурентоспособным на глобальном рынке труда, обладать 
навыками межкультурного общения, гибко адаптироваться к изменениям, мо-
бильно совершенствовать профессиональные навыки и углублять знания.  

Исходя из такого рода приоритетов развития высшего профессионального 
образования в условиях постиндустриальных процессов и глобализации, высшая 
школа все более выступает институтом, несущим ответственность не только за 
качество получаемых профессиональных знаний, но и в целом за качество чело-
веческого капитала. Подтверждением этого являются многочисленные теорети-
ческие и прикладные разработки последних лет, посвященные изучению процес-
сов формирования и управления социокультурной средой учреждений образова-
тельной деятельности на всех ее уровнях. Вместе с тем пока отсутствует обще-
принятое выделение ее важнейших структурных компонентов. 

Понятие «образовательная среда» достаточно основательно разработано в 
психолого-педагогических исследованиях. Обычно акцент делается на том, что 
образовательная среда как системно организованное пространство и психолого-
педагогическая реальность представляет собой совокупность исторически сло-
жившихся факторов и обстоятельств, а также специально организованных педаго-
гических условий, направленных на обеспечение взаимодействия субъектов обра-
зовательного процесса, создает возможность раскрытия у обучаемых имеющихся 
и еще не проявившихся способностей и индивидуальных особенностей [1].  

Однако понятия «образовательная среда» недостаточно для конструирова-
ния модели образовательного пространства современного учебного учреждения 
как академического сообщества, что отвечает потребностям перехода от обуче-
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ния, основанного на получении знаний, к практико-ориентированному обуче-
нию, основанному на компетенциях. В этих условиях повышается ответствен-
ность учреждений образования за формирование обучаемого не только как про-
фессионала, но и как личности, обладающей социальными и общекультурными 
компетенциями. 

Представляется, что применение средового и социокультурного подходов 
в контексте понятия «образовательное пространство» обладает большим эври-
стическим потенциалом для решения проблемы создания в учреждениях выс-
шего образования условий, мотивирующих студентов на развитие интеллекту-
альных способностей и практических навыков, то есть на формирование челове-
ческого капитала, являющегося для конкретного индивида источником творче-
ского развития и получения жизненных благ, а для общества — залогом повы-
шения его конкурентоспособности в глобальной экономике и устойчивого раз-
вития. 

О сложности сопряжения социокультурных факторов с образовательным и 
воспитательным процессами свидетельствует слабое развитие исследователь-
ского категориального аппарата этой проблемы. В профильной научной литера-
туре пока используются фактически как тождественные понятия «социокультур-
ная среда вуза», «социокультурная образовательная среда», «образовательная 
социокультурная среда», «социокультурное пространство образовательного 
учреждения», «социокультурная сфера образовательного учреждения», «разви-
вающая образовательная среда», «гуманитарная образовательная среда», «поли-
культурная образовательная среда», «среда университета».  

Представляется, что в контексте современных трендов развития высшей 
школы именно термин «социокультурная образовательная среда учреждения об-
разования» наиболее адекватен духу современного университета и может быть 
принят в качестве рабочего для обозначения системы ключевых факторов, опре-
деляющих эффективность развития профессиональных и социальных качеств 
студентов в процессе получения высшего образования. Понятие «социокультур-
ная образовательная среда» позволяет учесть множество воздействий на лич-
ность обучаемого, включая широкий диапазон социальных, культурных, а также 
специально организованных в образовательном учреждении психолого-педаго-
гических условий, которые определяют адаптацию, воспитание, обучение и лич-
ностное развитие субъектов образовательного процесса. Собственно образова-
тельная среда в этом случае рассматривается как подсистема социокультурной 
образовательной среды. 
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Общепринятое понимание важнейших структурных компонентов социо-
культурной образовательной среды, адекватной потребностям современной выс-
шей школы, пока отсутствует, поэтому обратимся к сравнительному анализу 
имеющихся концептуальных подходов.  

В качестве исходного методологического подхода разделим один из выво-
дов диссертационного исследования доктора социологии М.Н. Филатовой, кото-
рая считает, что социокультурная образовательная среда вуза, как и любая си-
стема, представляет собой синергетическое взаимодействие четырех компонен-
тов, каждый из которых в свою очередь является системой: сообщество — люди 
с их потребностями, интересами, целями, знаниями, представлениями; социаль-
ные связи — взаимодействия или отношения, в которые вступают люди для реа-
лизации своих потребностей, интересов, целей; социальные нормы — правила, 
по которым строятся социальные связи и реализуются социальные процессы; из-
менения, происходящие в вышеназванных элементах [2]. 

В модели социокультурной среды учреждения образования, предложенной 
М. Н. Филатовой, привлекает внимание указание на необходимость исследова-
ния самого сообщества участников образовательно-воспитательного процесса, а 
также их взаимодействий (коммуникаций). Вместе с тем эта модель не может 
считаться завершенной, так как в ней отсутствует институциональный аспект со-
циокультурной образовательной среды — институты и инфраструктуры системы 
высшего образования. 

В большинстве работ по рассматриваемой проблеме акцент, наоборот, де-
лается на структурных компонентах социокультурной образовательной среды. 
В качестве такового все авторы, прежде всего, называют архитектурно-матери-
альный, или архитектурно-эстетический, или, как его еще обозначают, простран-
ственно-предметный компонент, включая учебное здание, его архитектурные 
данные, состояние и дизайн помещений, технические средства обучения, инфор-
мационные системы, учебную литературу. Кроме того, структурные компоненты 
социокультурной образовательной среды традиционно выделяют в соответствии 
с основными видами академической деятельности как сферы (подсистемы, от-
делы). Однако к решению этого вопроса подходят по-разному. 

В качестве примера приведем три варианта структурирования социокуль-
турной образовательной среды. Так, в статье С. В. Диндяева и Е. В. Пчелинцевой 
выделено десять ее подсфер: образовательная, научная, коммуникативная, ду-
ховно-нравственная, культурно-историческая, профориентационная, информа-
ционная, художественно-эстетическая, здоровьесберегающая, досуг как фактор 
самовыражения [3]. В статье Т. А. Щючки названо пять структурных компонен-
тов социокультурной образовательной среды: административный (ректорат, ин-
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ституты), учебно-методический (кафедры, учебно-методический отдел, инфор-
мационный центр), научный (научный отдел, библиотека), эколого-валеологиче-
ский (спортзал, кафе), гуманитарный (отдел по работе с обучающими) [4]. 

В кандидатской диссертации В. У. Николашкиной социокультурная обра-
зовательная среда рассматривается как пространство жизнедеятельности субъек-
тов, включающее четыре основные сферы: компетентностную (ресурсы, направ-
ленные на обеспечение развития профессионально-личностной компетентно-
сти), образовательную (аудиторная деятельность, учебно-исследовательская де-
ятельность, научно-исследовательская деятельность, внеаудиторная работа), ис-
торико-культурную (культура среды обучающихся, культура личности, корпора-
тивная культура, культура отношений), массмедиасферу (коммуникативно-ана-
литический опыт, аналитико-диагностическая и проектная практики и др.) [5]. 

Анализ научной литературы, проведенный автором настоящей статьи, поз-
воляет сделать вывод, что в связи с новыми тенденциями в развитии высшей 
школы в проблеме социокультурной образовательной среды наметились по-
движки в направлении отхода от абсолютизации ее структурных компонентов.  

Во многих публикациях проводится та мысль, что социокультурная обра-
зовательная среда, с одной стороны, представляет собой своего рода образова-
тельный континуум, интегрирующий взаимодействие архитектурного, матери-
ально-технического, организационного, учебно-методического, научного, соци-
окультурного (гуманитарного), информационного, педагогического обеспечения 
образовательного процесса; с другой стороны, выступает как явление духовной 
солидарности и корпоративной культуры академического сообщества, базирую-
щееся на определенных профессиональных интересах, традициях и ценностных 
ориентациях, общем символическом пространстве, социальном взаимодействии 
и сотрудничестве, благоприятном социально-психологическом климате, способ-
ствующем эмоциональному и интеллектуальному развитию сотрудников, препо-
давателей и студентов. 

Этот методологический подход проявляется в предложении выделить в со-
циокультурной образовательной среде такую структурную единицу, как соци-
альная сфера [6; 7]. Проанализировав ряд предложений о содержании этой 
сферы, автор статьи предлагает включить в нее два элемента: 

– социальный статус и имидж вуза (предполагает: 1) внешний аспект — 
известность учреждения образования, его присутствие и место в международных 
рейтингах, инновационность учебной и научной деятельности, престиж и каче-
ство оказываемых образовательных услуг, их объем, количество и репутация до-
говорных отношений с зарубежными партнерами, наличие совместных структур; 
2) внутренний — лояльность сотрудников к руководству, моральный климат и 
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уровень солидарности в академическом сообществе, система санкций и стиму-
лирования персонала, условия труда); 

– вузовский менеджмент (включает: 1) административное и учебно-мето-
дическое управление, управление социокультурной средой, интерпретацию мис-
сии учреждения образования (презентует содержание образования, концепцию 
обучения и воспитания, тезаурус ведущих ценностных ориентаций, на основе ко-
торых функционирует социокультурная образовательная среда, традиции и сим-
волическое пространство); 2) внеаудиторную работу со студентами; развитие 
профсоюзной студенческой организации, самодеятельных студенческих объеди-
нений, в том числе волонтерских, и студенческого самоуправления в целом, 
охватывающего различные сферы жизнедеятельности студентов в вузе (обуче-
ние, научная, информационная, социальная деятельность, досуг, спорт и пр.)). 

Таким образом, в современных условиях эффективность деятельности 
учреждения высшего образования определяется не только состоянием матери-
альной базы, качеством преподавательского состава и студенческого контин-
гента, но также организацией управления социокультурной образовательной 
средой, характером корпоративной культуры и социального взаимодействия ака-
демического сообщества. 

Только целенаправленно проектируя и формируя солидарную и инноваци-
онную социокультурную образовательную среду как образ жизни академиче-
ского сообщества, адекватный потребностям современной высшей школы, кол-
лектив и руководство образовательного учреждения смогут способствовать ста-
новлению обучающегося не только как профессионала, но и как личности, обла-
дающей социальными и общекультурными компетенциями. 

Требуются научные междисциплинарные исследования по определению 
наиболее адекватной запросам постиндустриального информационного обще-
ства модели социокультурной образовательной среды с точки зрения ее способ-
ности мотивировать сотрудников и обучаемых на постоянное совершенствова-
ние получения и закрепления компетенций. 
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