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Оформление текста рукописи 
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ КАК ОСНОВАНИЕ ПРАКТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА ПОМОЩИ 

 

А.Е. Крикунов 

 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Елец, Россия 

 

Резюме. Статья содержит общий очерк основных положений экзистенциальной соци-

альной работы. Социальная работа, по мнению автора, представляет интерес для фило-

софии образования в силу своей ориентации на решение педагогических по своей сути 

задач при оказании клиенту социально-психологической и социально-педагогической 

помощи. Предполагается, что проблемы адаптации экзистенциализма к практике соци-

альной работы аналогичны проблемам построения основанной на экзистенциализме 

философии образования. Автор конкретизирует основные причины, не позволяющие 

говорить о реальном влиянии экзистенциализма на теорию и практику образования. Во-

первых, использование экзистенциальной философией специфического набора поня-

тий, описывающих человеческое существование и резко отличающихся от общеприня-

того словаря педагогики. Во-вторых, стремление к разработке форм обучения и воспи-

тания, отличающихся от принятых в современном образовании. Аналогичные пробле-

мы определяют трудности в адаптации экзистенциальной философии и основанной на 

ней экзистенциальной терапии к потребностям социальной работы. В статье утвержда-

ется, что практика экзистенциальной терапии предполагает своеобразный пересмотр 

классических представлений об образовании человека. В первую очередь автор обра-

щает внимание на игнорирование экзистенциальной социальной работой истории про-

блем клиента. Педагогически это можно интерпретировать как указание на возмож-

ность отклонения любого воспитательного эффекта прошлых взаимодействий. Кроме 

того, экзистенциальная социальная работа отказывается от центрации на анализе или 
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самоанализе личности клиента. Следовательно, никакой «образ» не может быть по-

ставлен в соответствие формирующемуся человеку или принят в качестве цели образо-

вательного взаимодействия. В целом экзистенциализм направлен не на прояснение 

структуры субъекта, а на последовательное отстаивание возможности рассматривать 

его вне пределов доступного для образования мира. 

Ключевые слова: экзистенциализм, экзистенциальная терапия, экзистенциальная со-

циальная работа, образование, социально-педагогическая и социально-психологическая 

помощь. 

 

 

EXISTENTIALISM AS THE BASIS OF SOCIAL WORK PRACTICE AND THE 

PEDAGOGICAL PERSPECTIVE OF HELP 

 

Alexander E. Krikunov 

 

Bunin Yelets State University, Yelets, Russia 

 

Abstract. The article outlines main provisions of existential social work. Social work, accord-

ing to the author, is of interest to the philosophy of education because of its orientation on 

solving pedagogical, in its essence, tasks when providing a client with socio-psychological 

and social-pedagogical help. It is assumed that the problems of adaptation of existentialism to 

the practice of social work are similar to the problems of the formation of the philosophy of 

education based on existentialism. The author specifies main reasons that do not allow one to 

talk about the real impact of existentialism on the theory and practice of education. Firstly, 

existential philosophy uses a specific set of concepts that describe human existence and which 

differ sharply from the generally accepted vocabulary of pedagogy. Secondly, the desire to 

develop forms of upbringing and teaching that are different from those accepted in modern 

education. Similar problems determine the difficulties in adapting existential philosophy and 

existential therapy, which is based on it, to the needs of social work. The article argues that 

the practice of existential therapy involves a kind of revision of classical ideas about human 

education. First of all, the author draws attention to the fact that existential social work ne-

glects the history of customer problems. In pedagogical perspective, this can be interpreted as 

an indication of the possibility of rejecting any educational effect of past interactions. In addi-

tion, existential social work refuses to focus on the analysis or introspection of the client’s 

personality. Consequently, no “image” can be assigned to the emerging person or accepted as 

the goal of educational interaction. In general, existentialism is not aimed at clarifying the 

structure of the subject, but at the consistent defense of the possibility to consider it outside 

the limits of the world available to education. 

Keywords: existentialism, existential therapy, existential social work, education, socio-

pedagogical and socio-psychological assistance. 

 

 

Появившиеся в последние годы авторитетные компендиумы (Encyclopedia of 

Educational Philosophy and Theory, 2017; International Handbook of Philosophy of 

Education, 2018), дающие общую характеристику современного состояния философии 

образования, не обращают внимания на экзистенциализм и не включают это философ-

ское направление в число тех, философско-педагогическая интерпретация которых мо-

жет быть представлена как нечто очевидное. В одном из более ранних энциклопедиче-

ских изданий проблема была охарактеризована следующим образом: «Экзистенциа-

лизм, с его акцентом на аутентичность, иногда появляется на образовательной сцене 
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<…>, но, по практическим, а также теоретическим причинам (как бы выглядел экзи-

стенциалистский учебный план?), он не имел реального влияния в теории или практике 

образования» (Winch, Gingell, 2008, p. 81). Исключением, на которое обращают внима-

ние авторы только что процитированного очерка, являются работы М. Грин, в которых 

именно экзистенциальная философия становится основой предлагаемого описания пе-

дагогической практики. К ней можно было бы добавить целый перечень немецких фи-

лософов и педагогов, оказывающихся вне основной линии philosophy of education. В 

первую очередь это М. Бубер и О. Больнов, работы которых хорошо репрезентируют 

возможности экзистенциального подхода к анализу образовательных взаимодействий 

на фоне, заданном длительной разработкой концепта Bildung.  

И т.д. 

 

 

Образец 2 

Оформление таблиц и рисунков 

 

Таблица 1 

Показатели гендерных особенностей лидерства 

у старшеклассников (в среднем) 

Уровень Юноши Девушки 

Низкий уровень  40 % 20 % 

Средний уровень 43 % 60 % 

Высокий уровень 17 % 13 % 

Диктаторский уровень 0 % 7 % 

 

 

 

 

Рис. 1. Коэффициенты корреляции между показателями успешности интерпретации 

метафор и вербальным интеллектом у учащихся начальной и средней школы 
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Образец 3 

Оформление списка литературы на русском и английском языках 
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