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Аннотация. Целью исследования, представленного в данной статье, является 

историко-педагогический анализ возникновения и содержательного развития де-

финиции «социальное обучение», а также специфика трактовки социального обу-

чения по отношению к особой целевой группе – молодежи. В статье представлены 

теоретические подходы к рассмотрению проблемы историко-педагогического 

анализа процесса становления и развития конструкта «социальное обучение мо-

лодежи». Социальное обучение в педагогической науке ориентировано на разви-

тие у молодежи социальных способностей, умений вступать во взаимодействие (в 

контакт), гибко общаться со сверстниками и взрослыми. Оно также может 

научить правильному использованию способов эмоционального саморегулирова-

ния для создания безопасной среды жизнедеятельности через их использование 

как основу обучения. Социальное обучение имеет своей целью создание благо-

приятных условий для приобретения индивидом своих субъективно-ценностных 

качеств (ответственности, самостоятельности и социабельность) необходимых 

ему в социальной жизни. Очевидно, что социальное обучение обусловлено спо-

собностью личности к самоуправлению, и, следовательно, образовательный про-

цесс должен основываться на самообучении и поддержке, контроле учебной дея-

тельности учителем. Под самообучением подразумевается дискуссионная, прак-

тическая работа в группах, предоставление возможности учащимся самостоятель-

ности в выборе целей и задач учебной деятельности на уроке, методов и темпа 

работы в групповом формате. Этот подход может быть реализован в том случае, 

если образовательное учреждение создает устойчивую образовательную культу-

ру. К важным компонентам образовательной стратегии, удовлетворяющим по-

требности личности в социальном обучении, также относят реализацию обратной 

связи учителем, подкрепление и поощрение деятельности ученика, включение его 

в процесс определения целей обучения. 

Ключевые слова: молодежь; социализация; социальное обучение; социальная 

компетентность; социальные способности; активность; самостоятельность 
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Abstract. The purpose of the study presented in this article is a historical and peda-
gogical analysis of the emergence and meaningful development of the definition “social 
learning”, as well as the specifics of the interpretation of social learning in relation to a 
special target group – youth. The article presents theoretical approaches to considering 
the problem of historical and pedagogical analysis of the process of formation and de-
velopment of the “social education of youth” construct. Social training in pedagogical 
science is focused on the development of social abilities among young people, the abil-
ity to interact (contact), and flexibly communicate with peers and adults. It can also 
teach the proper use of emotional self-regulation techniques to create a safe living envi-
ronment through their use as a learning foundation. Social learning is aimed at creating 
favorable conditions for the individual to acquire his subjective and value qualities (re-
sponsibility, independence and sociability) necessary for him in social life. Obviously, 
social learning is driven by the ability of the individual to self-govern, and therefore the 
educational process should be based on self-learning and support, controlling educa-
tional activities by the teacher. Self-study means discussion, practical work in groups, 
providing students with the opportunity to independently choose the goals and objec-
tives of educational activities in the lesson, methods and pace of work in a group for-
mat. This approach can be implemented if an educational institution creates a sustaina-
ble educational culture. Important components of the educational strategy that satisfy 
the needs of the individual in social education also include the implementation of feed-
back by the teacher, reinforcement and promotion of the student's activities, and his 
inclusion into the process of determining the goals of education. 
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Введение 

Анализ становления конструкта 
«социальное обучение молодежи», 

основных тенденций его развития, 
осуществленный в контексте исто-
рического развития теории и прак-
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тики обучения, позволяет опреде-
лить его истоки как социально-
педагогического процесса. Истори-
ческие корни социального обуче-
ния обнаруживаются в истории пе-
дагогики и общественной мысли, 
что, в свою очередь, включает в 
себя основы педагогической систе-
мы античности, наследие мыслите-
лей-утопистов эпохи Возрождения; 
социально-педагогических экспе-
риментов Нового времени, а также 
более поздних педагогических си-
стем, многочисленных педагогиче-
ских школ и направлений. 

Предлагаемые концептуальные 

идеи разработаны на основе теоре-

тических методов исследования: 

анализа и синтеза педагогической 

литературы, индукции, дедукции и 

обоснования. 

Результаты исследования 

В рамках данного исследования, 

мы предприняли попытку раскрыть 

содержание воззрений ученых и 

мыслителей, которые заложили ос-

новы социального обучения в зару-

бежной и отечественной педагогике. 

Начало активной разработки со-

циальных аспектов обучения свя-

зывают с представителями евро-

пейской философии и педагогики 

И. Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо, 

Ф. Дистервегом.  

Образовательная перспектива 

И. Г. Песталоцци, сосредоточенная 

на предоставлении молодым людям 

права на проявление своего лич-

ностного потенциала, чтобы при-

знать и принять социальные усло-

вия, в которых они живут, приво-

дит его к критичному взгляду на 

«педагогику ожидания» [Boiliu, 

Samosir, 2019]. Для Ж.-Ж. Руссо 

ценно умение ждать соответству-

ющих условий и контекста для чув-

ственных переживаний ребенка, 

отказ от всех форм нравственного 

обучения до полного развития со-

вести молодых людей, постулирует 

создание действенных педагогиче-

ских средств, препятствующих 

проявлению ребенком даже малей-

ших отрицательных наклонностей, 

хотя бы отчасти присущих его при-

роде [Outis, 2022]. Именно в нрав-

ственной сфере человек находит 

условия для проявления автономии, 

совершенствуя свои потенциальные 

качества. Поэтому обучение каждо-

го отдельного человека должно 

иметь своей целью нравственное 

развитие человека. Из этих сообра-

жений о человеческой природе яс-

но, что Песталоцци признает глу-

бокое измерение человека, которое 

не сводится к психобиологическо-

му или социальному аспекту, а об-

разование представляет собой важ-

нейший ресурс улучшения дей-

ствительности и совершенствова-

ния глубокой и скрытой сущности 

человека, позволяющий ему про-

явить свою свободу в сознательных 

и ответственных действиях [Песта-

лоцци, 1981]. Эти идеи в начале 

XX века будут звучать в работах 

целого ряда российских ученых и 

педагогов [Пискунова, 2001]. 

Отличительной чертой работ 

Дистервега является обозначение 

основных принципов классической 
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педагогики: естественное равенство 

и способность к совершенствова-

нию каждого человека, понимание 

образования как гармоничного раз-

вития всех сторон личности, обра-

зование для всех. Именно под вли-

янием идей Песталоцци, Дистервег 

посвятил большую часть своей 

жизни продвижению народной пе-

дагогики. В то же время он нахо-

дился под сильным влиянием рус-

соистских убеждений в том, что 

человек по своей природе хорош, и 

в этом он не сомневался, как Пе-

сталоцци [Goebel, 1963]. Однако 

объединяющими идеями родона-

чальников социального обучения 

стали: размышления об эволюции, 

фундаментальный оптимизм, уве-

ренность в человеке и его способ-

ностях, в его способность рассуж-

дать и организовываться в обще-

стве, ориентированном на добро.  

Дистервег пришел к мысли, что 

общее образование должно закла-

дывать основы для развития лично-

сти, проявления ее в жизни обще-

ства. Отсюда необходимость сосре-

доточиться на главном и исключить 

из программы обучения все вспо-

могательные элементы [Дистервег, 

1956].  

К ряду исследователей, зало-

живших основу современного по-

нимания социального обучения, 

можно отнести Э. Кондильяка. По 

мнению Э. Кондильяка, познание 

посредством внимания детермини-

рует процесс обучения и развития. 

То, на что направлено внимание, 

зависит от потребности, интереса и 

актуальности. В свою очередь, из-

бирательная направленность вос-

приятия ведет к развитию памяти и 

способности к обучению, что поз-

воляет устанавливать взаимосвязи 

между познаваемыми объектами, 

соотносить настоящие и прошлые 

ощущения и выносить о них суж-

дения. Таким образом, внимание, 

память, сравнение и суждение воз-

никают из чувственного опыта и 

формируют основы познания. 

Э. Кондильяк разработал систем-

ный подход, который, по его мне-

нию, следовал примеру природы, 

поскольку начинался с чувственно-

го наблюдения. Он стремился си-

стематизировать случайные и не-

связанные чувственные впечатле-

ния, первоначально полученные в 

раннем детстве нерефлексивным и 

некритичным способом. Его поня-

тие об обучении предусматривало 

сознательное наблюдение и есте-

ственную активность ребенка. При 

этом данные наблюдений должны 

быть систематизированы для даль-

нейшей их трансформации в знания 

[Condillac, 1991].  

В отечественной науке ведущи-

ми в теории социального обучения 

представляются труды Льва Семе-

новича Выготского. Теория 

Л. С. Выготского подчеркивает 

фундаментальную роль социально-

го взаимодействия в когнитивном 

развитии. Его взгляды относитель-

но социального обучения можно 

представить следующим образом: 

1. Лев Семенович уделяет боль-

ше внимания культуре, влияющей 
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на когнитивное развитие. В отли-

чие от швейцарского исследователя 

Ж. Пиаже, который подчеркивал 

универсальные когнитивные изме-

нения (одна и та же последователь-

ность развития для всех детей, 

независимо от культурного опыта), 

Л. С. Выготский предполагает, что 

развитие может быть различным в 

зависимости от культурного разно-

образия.  

2. Согласно теории Л. С. Выгот-

ского, взрослые передают инстру-

менты интеллектуальной адаптации 

своей культуры детям. Под ин-

струментами адаптации автор по-

нимал методы мышления и страте-

гии решения проблем, которые де-

ти усваивают через социальные 

взаимодействия с более осведом-

ленными членами общества.  

3. Акцентирование внимания на 

роли языка в когнитивном разви-

тии. Для Льва Семенович мышле-

ние и язык – изначально отдельные 

системы с самого начала жизни, 

которые сливаются в трехлетнем 

возрасте, производя словесное 

мышление (внутреннюю речь).  

4. Отечественный психолог уде-

ляет больше внимания социальным 

факторам, способствующим обуче-

нию. Он заявляет, что познаватель-

ное развитие проистекает из соци-

альных взаимодействий в результа-

те управляемого обучения в зоне 

ближайшего развития [Выготский, 

1996].  

Вопрос о социальном обучении в 

середине прошлого века связан, 

прежде всего, с содержанием и ор-

ганизацией образовательной дея-

тельности, наиболее значимым до-

стижением педагогики того времени 

является ориентация на производ-

ственное обучение в школах, разви-

тие практики обучения профессио-

нальным и трудовым навыкам. 

В 70-х гг. XX века А. Бандура 

предложил теорию социального 

обучения (научения), которая пред-

полагает, что наблюдение, имита-

ция и моделирование играют ос-

новную роль в этом процессе. Тео-

рия Бандуры сочетает в себе эле-

менты поведенческих теорий, 

предполагающих, что все виды по-

ведения усваиваются посредством 

обусловливания и когнитивных 

теорий. «К счастью, большинство 

человеческих поступков изучаются 

посредством моделирования: 

наблюдая за другими, человек по-

лучает представление о том, как 

осуществляется новое поведение, и 

в последующих случаях эта зако-

дированная информация служит 

руководством к действию» [Банду-

ра, 2008, с. 140].  

В процессе наблюдательного 

обучения и моделирования входят 

следующие этапы: внимание, запо-

минание, воспроизведение, моти-

вация. Теория Бандура концептуа-

лизировала социальное обучение 

как индивидуальное обучение, 

происходящее в социальном кон-

тексте и, следовательно, находится 

под влиянием социальных норм.  

Американский исследователь 

Смит отмечает, что в середине 

1980-х гг. возникла тема кризиса 
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цели в социальном обучении.  

Несомненно, что социальное обу-

чение применялось, однако редко 

подвергалось серьезному исследо-

ванию. Необходимо сказать, что 

идеи социального обучения в США 

начали развиваться в конце XIX – 

начале XX века и связано с именем 

Скотта, который выступал за само-

организованный подход к группо-

вой работе и представлял школу 

как социальный организм, который 

можно использовать для развития 

отношений сотрудничества и ком-

петенций. Интерпретация социаль-

ного обучения свидетельствует о 

включении в понятие идеи зрело-

сти.  Главной целью социального 

обучения стало развитие способно-

сти личности принимать других и 

быть принятым другими. Социаль-

ное обучение, согласно американ-

ским ученым, базируется на следу-

ющих положениях. Осознание че-

ловеком своих ценностей, способ-

ностей и потенциала улучшает по-

нимание человеком того, как фор-

мировать взаимоприемлемые от-

ношения, и поэтому включает в 

себя поиск взрослыми способов 

помочь молодому человеку узнать, 

как внести свой вклад в его обще-

ние с другими, а также извлечь из 

него пользу, что требует вовлече-

ния молодых людей в соответству-

ющие ситуации и взаимоотноше-

ния. Автор определил социальное 

обучение как особый тип процесса, 

направленного на решение кон-

кретной задачи – социального раз-

вития молодых людей. Здесь обу-

чение рассматривалось либо как 

внутреннее изменение сознания, 

либо как процесс приобретения 

знаний и навыков, а также развития 

эмоциональной сферы. Таким обра-

зом, в этом контексте социальное 

обучение представляет собой осо-

бый тип процесса обучения и по-

пытку добиться внутреннего изме-

нения сознания, достижение зрело-

сти. Важность этого заключалась в 

том, что акцент задач обучения из-

менился: от обучения индивиду-

альному приспособлению к лич-

ностно-ориентированному подходу. 

С конца 80-х гг. появляются рабо-

ты, в которых утверждается, что 

центральная функция любого обу-

чающего мероприятия должна за-

ключаться в том, чтобы помочь 

людям найти себя в мире – узнать, 

что существует, что создано ими 

самими, а что создано другими. 

«Возможно, лучшая практика в со-

циальном обучении выражается 

вовсе не в учебной программе, а в 

качестве учебных ситуаций, созда-

ваемых на протяжении всей учеб-

ной программы в целом, и в отно-

шениях, которые пронизывают всю 

школу» [Смит, 2022, с. 230]. 

В современной отечественной 

науке проблема социального обу-

чения тесно связана с вопросами 

организации образовательного про-

странства, которое все в большей 

степени рассматривается в контек-

сте социокультурного аспекта. В 

этой связи становится актуальным 

исследование В. П. Борисенкова и 

его китайских соавторов, где обра-
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зование понимается как феномен 

культуры, а образовательное про-

странство как место интеграции 

различных культурных сфер в со-

знании обучающегося. Автор ука-

зывает на невозможность становле-

ния образовательного пространства 

только при наличии множественно-

сти образовательных систем, необ-

ходимым условием его существо-

вания является открытость, воз-

можность самостоятельного поиска 

личностью собственного места в 

пространстве. По его мнению, об-

разовательная система позволяет 

лишь обогатить объем знаний, зна-

чений, в отличие от образователь-

ного пространства, способствую-

щего непрерывному личностному 

саморазвитию личности [Борисен-

ков, 2021]. Действительно, актив-

ность субъекта образовательной 

деятельности является системно 

организованным новообразовани-

ем, формируемым не только на ос-

нове педагогических инвариант, но 

и особо организуемой культуре, 

предполагающей социальное обу-

чение.  

На наш взгляд, важным является 

утверждение В. Д. Гатальского о 

многообразии функционального 

назначения образовательного про-

странства, которое представлено 

как единство пространственно-

временного и содержательно-

смыслового аспектов, позволяю-

щих создать условия социального, 

культурного, личностного развития 

индивида [Гатальский, 2009]. Толь-

ко при целенаправленном процессе 

создания, регуляции необходимых 

условий в образовательном про-

странстве, возможна реализация 

социального обучения.  

На наш взгляд, необходимо 

принять во внимание тот факт, что 

достижение необходимых резуль-

татов социального обучения невоз-

можно без реализации управленче-

ской функции, сущность которой 

заключается в создании условий 

для принятия субъектом образова-

тельной деятельности, в достиже-

нии соответствия образовательных 

потребностей возможностям субъ-

екта, требованиям образовательной 

деятельности. В этом контексте 

значимой является работа 

В. А. Ясвина, где социальное обу-

чение и формирование личности 

возможно в системе специально 

созданных влияний и условий 

[Ясвин, 2021]. 

В. В. Горшкова подчеркивает 

целесообразность в предоставлении 

обучающимся возможности выбора 

деятельности, привлечении к твор-

ческим активностям [Горшкова, 

2020]. Творческое обучение заклю-

чается в поддержке личности в по-

иске новых и различных способов 

удовлетворения академических 

критериев и целей обучения.  

Очевидно, что социальное обу-

чение обусловлено способностью 

личности к самоуправлению, и, 

следовательно, данный процесс 

должен основываться на самообу-

чении и поддержке [Тарханова, 

2018]. Социальное обучение имеет 

важнейшее значение для передачи 
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молодым людям определенных со-

циальных установок и моральных 

принципов [Шаповалов, 2015]. Со-

циальное обучение в современном 

мире можно описать как сознатель-

но организованный процесс по 

приобретению юным гражданином 

знаний, умений и навыков жизне-

деятельности человека на основе 

основных социальных функций, 

который дает ему готовность ре-

зультативно действовать во время 

сложных жизненных ситуаций [Ко-

ряковцева, 2017]. При этом соци-

альное обучение не обязательно 

должно проходить в непрерывном 

режиме. Оно может организоваться 

и осуществляться по мере возник-

новения социального знания обу-

чающегося или наступления ситуа-

ции, когда их социальная компе-

тентность недостаточна [Сарычев, 

2018]. В решении социальных про-

блем нашего общества, наиболее 

перспективным представляется 

развитие социального обучения. 

 

Заключение 

Социальное обучение как науч-

ная категория впервые стало рас-

сматриваться в середине XX века с 

расширением диапазона работ по 

социально-педагогической пробле-

матике. Состояние педагогической 

мысли России 20-х – начала 30 гг. 

XX века является очень важным 

для характеристики статуса соци-

ального обучения как науки [Кня-

зев, 2018]. 

Одной из них является проблема 

обостренного внимания к человеку, 

усиления роли человеческого фак-

тора и трудности ее решения в пе-

реходный период [Мамадиярова, 

2020]. На сегодняшний день можно 

провести сопоставление и сравне-

ние различных точек зрения о том, 

как развивалась педагогика в отда-

ленный период. Это произошло 

благодаря обилию встреч разного 

рода на которых обсуждались во-

просы образования с разными точ-

ки зрениями сегодняшних дней. 

Развитие социальной детерминиро-

ванности обучения в 20-30-х годах 

ХХ века привело ученых к мысли о 

возможности использования мик-

росферы ближайшего окружения 

для передачи новым навыкам и 

знаниям, а также обучение приоб-

ретает индивидуальный характер. 

С точки зрения научных основ и 

практического воплощения в жизнь 

идеи социального обучения  

70-х годов XX века связаны с ря-

дом вопросов: какова его роль, как 

строится система образования; ка-

кие ошибки допускают школьные 

политики или теоретики при разви-

тии школьного процесса. На разви-

тие социального обучения оказали 

большое влияние 70-е гг. XX века. 

Одним из результатов ориентации 

на производство в реальных усло-

виях стало создание педагогическо-

го потенциала для выбранной про-

фессии. Кто-то выбрал слесарное 

дело, а кто-то машинист электрово-

за. В другом контексте – социаль-

ное служение конкретному делу 

посредством создания определен-

ных умений и навыков к тому или 
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подобному виду труда с помощью 

привязанности детей определенно-

го рода занятий, иными словами, 

способствует реализации педагоги-

ческого потенциала выбранного 

дела в виде трудовой активности. 

Профильная школа может собрать 

нужное количество знаний, для то-

го чтобы преподавать профильное 

обучение. 

К концу 90-х годов ХХ века, 

подход стал направлен на решение 

проблемы гармонии отношений 

человека и среды. Это привело к 

социальным достижениям групп 

людей, имеющих различный соци-

альный статус. Социально-

педагогические познания являются 

важнейшим составляющим культу-

ры человека, они выполняют педа-

гогическую функцию во всех жиз-

ненных ситуациях. Они необходи-

мы при социализации или развитии 

личности в любых ее проявлениях 

жизни [Басов, 2018]. 

Исследователи отмечают важ-

ность предоставления обучающим-

ся возможностей для раскрытия 

собственных способностей, а также 

для развития автономного и соци-

ального развития. Очевидно, что 

личностный рост обусловлен вклю-

чением обучающихся в множество 

поддерживающих контекстов об-

щества, взаимодействие с ответ-

ственными сверстниками и взрос-

лыми [Мардахаев, 2022].  

Проведенный историко-

педагогический анализ свидетель-

ствует о необходимости всесторон-

него междисциплинарного изуче-

ния конструкта «социальное обуче-

ние», а также факторов, способ-

ствующих формированию успеш-

ной личности молодежи, ведь 

именно в данный период форми-

руются значимые социальные каче-

ства человека, происходит станов-

ление личности, осознающей цели 

своей деятельности, готовой нести 

ответственность за результаты. 
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