
Научно-педагогическое обозрение. 2023. Вып. 3 (49). C. 86–93
Pedagogical Review. 2023, vol. 3 (49), pp. 86–93

— 86 —

© М. Р. Илакавичус, 2023

Научная статья
УДК 378
https://doi.org/10.23951/2307-6127-2023-3-86-93

Гуманитарно-антропологический подход как основа организации профессионального 
воспитания представителей профессий служения
Марина Римантасовна Илакавичус

Санкт-Петербургский университет МВД Российской Федерации, Санкт-Петербург, Россия, 
marinaorlova_99@inbox.ru

Аннотация
Проведено обоснование актуальности антропологического подхода при исследовании про-

блем профессионального образования. Материалом послужили результаты теоретических ис-
следований специалистов этнографии профессий, культурной антропологии, теории воспита-
ния. Их анализ послужил основанием выдвижения гуманитарноантропологического подхода в 
качестве методологии, сообразной предмету изучения профессионального воспитания – про-
фессиональной культуры, способов и форм ее развития. В отечественной культурноисториче-
ской традиции профессии врача, учителя, воина, полицейского, спасателя относятся к профес-
сиям служения. Это значит, что для полноценной самореализации в них человеку необходимо 
преодолевать эгоизм и потребительство, осваивать ценности самопожертвования и сострада-
ния. Трансформация ценностных основ общественной жизни, отказ от приоритета воспитания 
в процессе образования в постперестроечной России обусловили неоднозначное принятие мо-
лодыми гражданами современной стратегии государства, нацеленной на духовнонравственное 
развитие подрастающего поколения. Представление о неоднократной смене профессии приве-
ло к утрате высокого значения профессионализма. Антропологический поворот в профессио-
нальном образовании обращает внимание на предмет профессионального воспитания – освое-
ние профессиональной культуры. В связи с этим автор предлагает в качестве методологии ее 
исследования гуманитарноантропологический подход. На его основании уточняется данное 
понятие как «культура профессионального сообщества», способом профессионального воспи-
тания определены антропопрактики. В рефлексивной среде событийного сообщества происхо-
дит осмысление текстов культуры, описывающих жизнестроение деятелей, ориентированных 
ее ценностями, что способствует формированию позиции профессионала. Выявлены риски ис-
пользования данного подхода, состоящие в неумении современных молодых осуществлять  
текстовую работу, потере мотивации, отказе от понимания профессии как способа самореали-
зации на всю жизнь. Высшее образование является составной частью образования взрослых, 
теоретиками которого обоснована необходимость педагогической поддержки поисков смысла 
жизни, который в отечественной культурноисторической традиции неразрывно связан с  
выбранной профессией. Гуманитарноантропологический подход определен как методология,  
позволяющая организовывать условия для развития ценностносмысловой сферы будущих 
представителей профессий служения.
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Abstract
The substantiation of the relevance of the anthropological approach in the study of the problems of 

vocational education has been carried out. The material was the results of theoretical studies of 
specialists in the ethnography of professions, cultural anthropology, and the theory of education. Their 
analysis served as the basis for putting forward the humanitariananthropological approach as a 
methodology consistent with the subject of the study of professional education – professional culture, 
methods and forms of its development. In the domestic cultural and historical tradition, the professions 
of a doctor, teacher, soldier, policeman, and rescuer belong to the professions of service. This means 
that for full selfrealization in them, a person needs to overcome selfishness and consumerism, to 
master the values of selfsacrifice and compassion. The transformation of the value foundations of 
public life, the rejection of the priority of upbringing in the process of education in postperestroika 
Russia led to the ambiguous acceptance by young citizens of the modern state strategy aimed at the 
spiritual and moral development of the younger generation. The idea of repeatedly changing 
professions has led to the loss of the high value of professionalism. The anthropological turn in 
vocational education draws attention to the subject of professional education – the development of 
professional culture. In this regard, the author proposes a humanitariananthropological approach as a 
methodology for her research. On its basis, this concept is clarified as a “culture of the professional 
community”, anthropological practices are defined as a way of professional education. In the reflexive 
environment of the event community, there is an understanding of cultural texts that describe the life 
structure of figures oriented by its values, which contributes to the formation of a professional position. 
The risks of using this approach are identified, consisting in the inability of modern young people to 
carry out text work, loss of motivation, refusal to understand the profession as a way of selfrealization 
for life. Higher education is an integral part of adult education, in which theorists substantiate the need 
for pedagogical support for the search for the meaning of life, which in the national cultural and 
historical tradition is inextricably linked with the chosen profession. The humanitariananthropological 
approach is defined as a methodology that allows organizing the conditions for the development of the 
valuesemantic sphere of future representatives of the professions of service.
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В новом паспорте научной специальности 5.8.7 одним из направлений профессионального об-
разования определено профессиональное воспитание, а в числе приоритетных методологических 
подходов значится антропологический подход. Эти новации знаменуют принятие научнопедагоги-
ческим сообществом в качестве предмета исследования трансформации социального института 
профессии и его ценностных основ. «Происходит изменение трудовой этики, разрушение традици-
онных представлений о жизни человека в профессии, и перед исследователями ставится задача 
определить новые границы профессии и сформировать новые устойчивые образцы профессиональ-
ного поведения» [1, с. 113]. От христианского представления о труде как о заповеданном Богом 
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способе оправдания человеческого бытия постиндустриальное общество ушло, упростив значение 
профессии до средства получения дохода. 

Понимание себя через выбранную профессию – важная составляющая самоопределения и са-
мореализации. Есть разница в ракурсах: видеть в ней приоритетно средство заработка или свое ме-
сто в жизни, где ты получаешь удовлетворение от вклада в общее дело. Последний вариант являет-
ся значимым для представителей профессий служения – врачей, учителей, воинства, полицейских, 
спасателей. Сбывание в них невозможно без другодоминантности, готовности к самопожертвова-
нию. Поэтому сложно переоценить роль профессионального воспитания в профессиональном 
образовании соответствующих образовательных организаций. Именно поэтому научная задача по-
иска методологии, средств и форм профессионального воспитания современных молодых, выбрав-
ших профессии служения, является сегодня актуальной. Противоречие, отмеченное два десятиле-
тия назад в диссертации Г. А. Зобниной [2] как несоответствие остроты проблемы воспитания но-
вых поколений россиян, связанной с масштабом и глубиной кризисных явлений в сфере их социа-
лизации, и недостаточного уровня разработки научнометодических основ профессионального вос-
питания в образовательных организациях высшего образования, не разрешилось. Свидетельство 
этому – запрос на новую примерную программу воспитания, проект которой создан представителя-
ми научной школы Н. Л. Селивановой – ученицей Л. И. Новиковой. Воспитание в образовательном 
процессе учреждений, готовящих врачей, учителей, военных, полицейских, спасателей, очевидно, 
должно быть специфическим, иным именно потому, что владение ремеслом у представителей этих 
профессий должно быть дополнено «в равных долях» развитием гуманного отношения к другому 
человеку. 

Методы достижения воспитательного результата профессионального образования – проблем-
ная и актуальная область отечественной педагогики начиная с 1970х гг. У истоков ее осмысления 
стояли А. А. Дворовенко, Б. И. Адаскин, В. С. Липицкий. Этой проблеме посвящены работы  
З. А. Мальковой, представителей научной школы Л. И. Новиковой, В. И. Белова, Э. Ф. Богородской, 
Н. Ф. Гейжан, Б. Т. Лихачева, В. С. Мухиной, А. М. Новикова, В. И. Слободчикова и др. Движение 
научной мысли шло в направлении гуманизации и гуманитаризации профессионального образова-
ния, освоения междисциплинарного знания. Этим и объясняется антропологический поворот в 
профессиональном образовании, указывающий на предмет исследования – профессиональную 
культуру. 

Антропологический подход открывает исследователю профессионального воспитания ракурс 
этнографии профессии [3, 4]. Профессия предстает как «неявные правила, фоновые знания, повсе
дневные ритуальные практики, способы рефлексии и самоидентификации различных профессио-
нальных групп» [5, с. 45]. Эффективность исследования профессиональной культуры в ее генезисе 
в контексте отечественной культуры существенно повышается при обращении к гуманитарноан-
тропологическому подходу, в котором основой осмысления образовательного процесса является об-
условленность самоосуществления человека ценностями культуры. В. И. Слободчиков и Е. И. Исаев 
объясняют название подхода так: первый элемент «подразумевает пространство зарождения и вы-
нашивания человеческих качеств и способностей, духовную укорененность и культурную преемст-
венность человека, «антропологический» является производным от греческого «всечеловек», сим-
волизирует сущностные силы, надобыденную устремленность человека. По сути, укорененность в 
отеческой культуре и устремленность. Трансцендирование за любые пределы наличного бытия как 
раз и задает полноту содержательного состава того, что сегодня обозначается как «человеческий 
потенциал» [6, c. 24].  Данный подход дает возможность более детально описать цель, задачи, сред-
ства и формы профессионального воспитания в образовании, готовящем к профессиям служения. 

В работе применяли анализ результатов исследований в области этнографии профессий, куль-
турной антропологии, теории воспитания.

Воспитание в школьном образовательном процессе сегодня вышло на первый план. Преодоле-
ние постперестроечного синдрома отмены организованных усилий общества и государства, на-
правленных на межпоколенную трансляцию смысложизненных ценностей, ознаменовалось по-
правками президента к Закону «Об образовании». Отношение к развороту государственной систе-
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мы в сторону воспитания не всеми родителями воспринимается позитивно. Поколение, повзро-
слевшее в глухие 1990е, сегодня составляет родительское сообщество, по большей части оно не 
имеет опыта участия в общезначимых делах, не ориентировано на альтруистические ценности. Вся 
совокупность достижений как отечественной, так и мировой культуры впервые за долгие десятиле-
тия была открыта его представителям во всей своей полноте, однако сложно сказать, какие культур-
ные коды они усвоили, проехав по многим странам мира, какие тексты прочитали. Кумирами этого 
поколения были в том числе герои бандитской саги «Бригада», персонажи многочисленных под-
ростковых сериалов типа «Баффи – истребительница вампиров» или «Сабрина – маленькая ведь-
ма».  Для многих из них, ставших взрослыми, семейные выходные проживались в больших торго-
воразвлекательных центрах. Их картина мира «формируется из причудливо сплетенных фрагмен-
тов мироощущения, знаний, представлений, обобщений, взятых как из материализма, так и из иде-
ализма, как рациональных, так и мистических, как социально, так и религиозно ориентированных  
и т. п. Это обусловлено тем, что картина мира определяется… системой средств массовой информа-
ции (системой медиа) и отражает информационную фрагментированность ленты новостей» [7].  
Освоив с помощью YouTube все знания на свете, включая педагогику, они составили мнение о вре-
доносности, индоктринации воспитания в образовательной организации. Сегодня в социальных се-
тях нередки вопросы о том, что делать родителю, если он не согласен с тематикой «разговоров о 
важном» и т. п. Юноши и девушки из семей с подобным мировоззрением поступают в вузы, готовя-
щие врачей, учителей, военных, спасателей, полицейских. Как мы уже отмечали, эти профессии 
относятся в отечественной историкокультурной традиции к профессиям служения, ориентирован-
ным на помощь другому, на самопожертвование. В них особенно важна ценностная ориентация че-
ловека, поэтому профессиональное воспитание является приоритетной составной частью профес-
сиональной подготовки. 

Научная проблема профессионального воспитания в современных условиях обусловлена, по 
словам Е. ЯрскойСмирновой, изучавшей культуру работников социальных служб, тем, что профес-
сиональная культура формируется на пересечении нескольких ценностных систем. «Вопервых, это 
наследуемые со времен социализма ценности патернализма, вовторых, неолиберальные ориенти-
ры реформ социальной политики с их приоритетами индивидуальной ответственности и уменьше-
нием роли социального государства, втретьих, значимые акценты на традиционных символах госу-
дарстванации» [8, c. 9]. То есть культура профессии определяется пониманием ее ценностей не 
только профессионального сообщества, но и общества в целом. Однако общество потребления не 
видит в любых профессиях ничего сакрального, происходит «обезличивание профессии, превраще-
ние ее из профессиипризвания, профессиислужения в социальный статус по обязанности, мод-
ный атрибут и техническое средство для достижения благосостояния. В таких условиях ценностно
смысловое ядро профессии (профессиональная этика и профессиональная рефлексия) разрушается 
и понятие профессионализма утрачивает свое значение» [1, c. 116]. 

Отечественная историкокультурная традиция, основанная на христианских ценностях, хранит 
особое представление о профессии. Под традицией будем понимать в первом приближении, вслед 
за М. В. Захарченко, «наследование культуры, универсальную характеристику человеческого спо-
соба быть» [9, c. 15]. В отечественной традиции представления о неравнодушном отношении к дру-
гому человеку как к ближнему, жизненном пути как самосовершенствовании в ориентации на идеа-
лы Истины, Добра и Красоты не позволяют определять профессию только как деятельность, при-
носящую доход. Путь к профессии осознавался как путь к своему месту в общей жизни. Наиболее 
сообразным этому является гуманитарноантропологическое определение профессии как занятия, 
для которого «вырабатываются особые, „свои“ знания и способы их передачи, а вокруг конкретно-
го вида работы складывается свой специфический жизненный мир, формируются стилевые особен-
ности и габитус» [3, c. 13]. Реализация профессии служения в повседневности находится в более 
глубокой связи с пониманием ее предназначения, с пониманием себя как носителя смысложизнен-
ных ценностей, определяющих повседневные, рутинные практики, определяющие человеческие 
отношения. Освоение культуры профессиональной группы как «системы разделяемых членами 
группы общих смыслов, основанных на сходной или совместно осуществляемой деятельности,  
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позволяющей им справляться с испытаниями внешней среды, соблюдая внутреннее единство»  
[3, с. 15] и есть цель профессионального воспитания. 

Внесем уточнение в понятие «профессиональная культура», определив ее как культуру профес-
сионального сообщества, так как именно отношения в сообществе в полной мере описывают  
идеальный вариант неиерархических взаимодействий, позволяющих каждому индивидуально 
само осуществляться, сохраняя при этом общие для всех членов ориентиры. Это проявляется в 
повсе дневности, как свидетельствуют труды ученых, изучающих организационную культуру, про-
явлением знаний, ценностей, символов и, что важно, эмоций [10–12]. Включенность молодежи в 
подобные практики активизирует целостность восприятия профессиональной культуры, исключает 
только лишь рациональное ее освоение. Оформление личностной практики взгляда на то, что про-
исходит с тобой в профессии, как на результат твоей деятельности по преображению себя и мира 
вокруг, должно быть определено как ожидаемый результат профессионального воспитания.

Из вышесказанного следует, что методы профессионального воспитания должны показывать 
пути занятия своего места в общей жизни, т. е. развития субъектности. Гуманитарноантропологи-
ческий подход предлагает обратиться к культуре как источнику смыслов, позволяющих развивать 
человеческий потенциал, являющийся основой культуры профессий служения. Он ориентирует нас 
в поиске средств и форм ее передачи к традиции. Вновь обращаясь к работам М. В. Захарченко, бо-
лее полно определим традицию как «фундаментальную конкретноисторическую характеристику 
общественной реальности... форму самоорганизации всякой устойчивой во времени человеческой 
общности… определяющую ее к бытию в качестве „системы общей жизни“. Традиция символиче-
ски оформляет отдельные действия, слова и мысли людей, устанавливая связь всеобщих условий 
бытия и особенного человеческого способа жизни» [9, c. 87]. Ядро традиции – ценности, они про-
являются в нарративах, историях жизни людей, ставших ее субъектами, т. е. проживших жизнь в 
соответствии с этими ценностями, а также общих практиках переживания значимых событий. По
этому способ передачи ценностей от поколения к поколению – событийное сообщество. 

Основываясь на данной методологии, определим основной методический путь профессиональ-
ного воспитания: осмысление культурных текстов, в которых являют себя эталонные для отечест-
венной культуры варианты строительства жизненного пути, а также совместное созидание воспи-
тательных событий в профессиональных/обучающихся сообществах. Очень коротко охарактеризу-
ем каждый аспект. Тексты культуры – носители личностных смыслов авторов этих текстов, форми-
рующихся при осмыслении ценностей культуры. Сообщества – добровольное объединение разно-
родных участников, вступающих во взаимодействие ради общей цели, которая, однако, у каждого 
имеет свой личностный аспект. Во взаимодействии осуществляется общественно полезное дело, и 
при этом участники получают и личное удовлетворение в нем.  

Все перечисленное видится достаточно обыденно и тривиально в теории, однако на практике 
требует особых педагогических усилий. Нужны, вопервых, педагогические кадры, осознанно за-
нявшие позицию воспитателя, началом пути к которой является принятие на себя самой задачи 
включения в процесс межпоколенной трансляции ценностей, причем не столько словесно, сколько 
организаторскидеятельностно. Вовторых, нужны единомышленникипреподаватели, так как вос-
питательная деятельность в образовательной организации сущностно совместная. Совместными 
усилиями единомышленников и будут создаваться условия для развития сообществ обучающихся – 
юношества, занятого не только общеполезной деятельностью (волонтерское направление студенче-
ской жизни сегодня активно развивается, подкрепляемое различными «бонусами» за участие в 
нем), но и самоопределением в важнейших смыслах выбранной профессии, для чего необходимы 
антропопрактики, включенные в разные образовательные программы, о чем более подробно рас-
сказано в источнике [12]. Отметим только, что важно при этом ориентироваться на значимые для 
возраста обучающихся проблемы, их жизненный мир. Об этом писала Н. Ф. Гейжан, имея в виду 
ребят из профессиональных училищ. «Возрастание ответственности, самостоятельности, роли са-
мого ученика как субъекта собственного развития, жизнедеятельности, судьбы» произойдет тогда, 
когда «в системе отношений „педагог – учащийся“ гораздо большее значение приобретут личные 
цели, намерения, возможности, способности, выборы учащегося» [13, c. 4]. Маркером развития 
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профессиональных сообществ молодых является активация самоорганизации, одно из проявлений 
которой – самоуправление, вернее, соуправление.

Отметим риски реализации указанного методического пути профессионального воспитания, 
связанные со спецификой современных молодых и убедительно раскрытые В. В. Радаевым. У сту-
дентов «формируется принципиально иное отношение к тексту – не как к источнику сокрытого в 
его недрах смысла, который еще нужно из него добывать упорным трудом, а как к источнику ин-
формации, которая должна быть очищена, нарезана, упакована и готова к употреблению, подобно 
продуктам в супермаркете» [14, с. 114]. Им видится ненужным запоминание и обдумывание чего
либо («зачем учить, если можно погуглить», зачем доходить до сути, если ктото уже об этом пи-
сал), отчего блокируется смыслообразование, не происходит накопления культурного багажа. Удер-
жание внимания молодых слушателей, нацеленность на их убеждение в необходимости предлагае-
мой информации в частности и нужности выбранной ими профессии в целом также является про-
блемой, поэтому особая педагогическая задача – работа с мотивацией. При этом следует учесть еще 
одну отличительную черту поколения современных молодых – зацикленность на себе, сознатель-
ный выбор одиночества как эгоистической жизненной стратегии.

К рискам отнесем и контрпродуктивный «административный» методический подход, заключаю-
щийся в исключительно рациональной трансляции требования следовать определенным сценариям 
в повседневности, озвучивать заданные извне без осмысления, рефлексии, переживания постулаты 
словесной педагогики (люби Родину, уважай предков и т. п.). Формализация и имитация в професси-
ональном воспитании будущих представителей профессий служения – педагогическая диверсия. 
Если мы определяем воспитание как осмысление ценностей (т. е. формирование личностных смы-
слов ценностей культуры), то организовывать его необходимо человекосообразно, отдавая себе от-
чет о нелинейности процессов смыслообразования, о своеобразии их течения во времени и субъек-
тивном пространстве. В этом контексте речь может идти о создании условий для осмысления цен-
ностных доминант профессии и практиках реализации этих ценностей как непрерывном процессе.

В образовании взрослых еще век назад была определена специфика зрелого человека, обучаю-
щегося определенной профессии, выявлена необходимость поддержания интереса к поиску смысла 
жизни, в контексте которого роль выбранной профессии сложно переоценить. Этот педагогический 
контекст понимания профессионального воспитания в профессиях служения значительно услож-
нен современными реалиями. Молодым сегодня «выбирать профессию на всю жизнь нет нужды, да 
и постигать ее на базе фундаментального высшего образования – тоже. По прогнозам Марка Мак
Криндла, самым взрослым из поколения альфа придется за свою жизнь сменить 17 работодателей в 
пяти сферах деятельности» [15, c. 87]. Эти реалии говорят только о необходимости поиска адекват-
ной методологии моделирования профессионального воспитания, поиска на их основе методов и 
форм взаимодействия с будущими врачами, учителями, воинами, полицейскими. Гуманитарноан-
тропологический подход указывает на событийное сообщество как способ и среду, в которой акти-
вируется рефлексия, а значит, самоопределение в отношении истинных смыслов служения. Отсут-
ствие ситуации их неспешного переживания грозит отказом от выхода за пределы самого себя  
«за други своя», т. е. отказом от ценностей отечественной культуры, то есть дегуманизации общест-
венной сферы.
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