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В условиях реформирования всех сфер общественной жизни 
большое внимание уделяется модернизации системы профессио
нального образования, в том числе и среднего профессионально
го. В последние годы принят ряд документов о реформировании 
профессионального образования, в том числе Закон Российской 
Федерации «Об образовании» (1992, 1996), Национальная докт
рина образования (2000), Концепция модернизации российского 
образования (2001), Программа развития среднего профессио
нального образования на 2000—2005 годы, Государственный об
разовательный стандарт среднего профессионального образова
ния, Государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования по различным специальностям.

Учреждения системы СПО являются неотъемлемой частью 
всей системы российского образования, важнейшим звеном эко
номической, социальной, культурной сфер страны. Они готовят 
специалистов средней квалификации для промышленности, 
сельского хозяйства, сферы услуг, здравоохранения, образова
ния, культуры, т. е. для общества в целом. Сегодня в РФ таких 
учреждений более 2700. В них реализуются образовательные 
программы более чем по 260 специальностям, обучаются более 
2 млн человек. От сегодняшних студентов системы СПО во мно
гом зависит, каким будет завтрашний день страны [50].

Однако в настоящее время по-прежнему остро стоит вопрос 
о преодолении духовного кризиса, породившего потерю доверия 
к идеалам и ценностям и охватившего современную молодежь. 
Всероссийские социологические исследования 2001—2003 годов, 
проводимые Институтом развития профессионального образо
вания (руководители И.П. Смирнов, Е.В. Ткаченко), показали, 
что учащиеся системы среднего профессионального образова
ния — это новое поколение российских граждан с радикально 
изменившимися за последнее десятилетие мотивами поведения, 
нравственными ценностями, ориентирами и проблемами. Ценно
сти, сложившиеся у молодежи, имеют преимущественно индиви



дуально-личностную направленность, связаны с повышением 
роли материального фактора и осознанием этого обстоятельст
ва. Отсюда на первое место выходят такие ценности, как собст
венное здоровье, готовность заниматься любым делом, лишь бы 
за него хорошо платили, и т. д. Ценности же социального харак
тера, гражданские, патриотические, касающиеся благополучия 
других людей, экономического благополучия общества, не вос
принимаются молодежью как доминирующие цели их деятель
ности [47, 61, 66, 80].

Данные социологического исследования заставляют всерьез 
задуматься над тем, какой станет социальная и профессиональная 
ориентация выпускников средних специальных учебных заведе
ний. Профессиональные ценности у молодых людей, поступаю
щих учиться в колледжи, также не сформированы. Это подтверж
дают данные, что только около 10 % выбирают профессию, ори
ентируясь на семейную традицию, в основном же выбор профес
сии осуществляется либо самостоятельно (41,8 %), либо под влия
нием родителей (31,6 %). Это позволяет сделать вывод, что боль
шинство студентов, поступающих учиться в колледж, не имеют 
достаточного представления о своей будущей профессии [61, 80].

Необходимость разработки новой парадигмы воспитания мо
лодежи не вызывает сомнения. Возвращение вопросов воспита
ния в круг государственных приоритетов свидетельствует об ак
туальности проблемы целенаправленного воспитания на всех 
уровнях образования, в том числе и в средних специальных учеб
ных заведениях. В отечественных исследованиях, посвященных 
вопросам воспитания, поставлен ряд острых проблем, в числе 
которых следует назвать поиск целей воспитания; соотнесение 
внешне заданных целей, реализуемых в деятельности педагога, и 
внутренне принятых целей, реализуемых в деятельности уча
щихся; определение места и роли всех субъектов воспитания в 
воспитательной системе; переосмысление значения коллектива 
в воспитании личности; определение места и роли молодежных 
объединений и организаций, других форм студенческого само
управления, без которых невозможно построить современную 
систему воспитания [33, 37, 81, 83, 93].

Анализ психолого-педагогической литературы и состояния 
современного среднего профессионального образования позво
лил выявить ряд противоречий:

1. Между потребностями рынка труда в специалистах со 
средним профессиональным образованием, обладающих доста



точными специальными знаниями, развитыми социально-про
фессиональными ценностными ориентациями и возможностями 
их подготовки в средних специальных учебных учреждениях. 
Выпускники колледжа в современных условиях оцениваются не 
только государственной комиссией на выпускных экзаменах, но 
и работодателями при поступлении на работу. Это обязывает 
образовательные учреждения системы СПО учитывать интере
сы работодателей и готовить специалиста, не только ориентиру
ясь на Государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования, но и учитывая потребности со
временного рынка труда [33, 37, 53, 55].

2. Между новыми ценностными ориентациями, жизненными 
приоритетами современной молодежи и стереотипами воспита
тельной работы, сложившимися в прежние годы. Исследования 
показали, что 92 % педагогов системы НПО и СПО отмечают 
необходимость воспитательной работы, 80 % считают, что ею 
должны заниматься специально созданные структуры, при этом 
30 % убеждены, что воспитательная работа не входит в их обя
занности. Это свидетельствует о том, что не все педагоги готовы 
к реализации федеральных и региональных законов об образо
вании, провозглашающих единство воспитания, обучения и раз
вития человека важнейшими приоритетами образования [10, 15, 
17, 80, 83].

3. Стратегические цели образования специалисты определя
ют как социально-личностные, ориентированные на гармонич
ное сочетание социальных (общественных, государственных, об
щечеловеческих) ценностей, с одной стороны, и ценностей лич
ностно-индивидуалистических — с другой. Однако противоре
чие заключается в том, что у молодежи сформировались лишь 
личностно-индивидуалистические ценности: «иметь дружную 
крепкую семью» (48,5 %); «стать высококвалифицированным 
специалистом» (40,9 %); «стать богатым материально независи
мым человеком» (38,1 %); «иметь крепкое здоровье» (34,9 %). 
Такие социальные ценности, как приобщение к культуре и зна
ниям (6,0 %) и служение людям (2,6 %), занимают последние по
зиции в иерархии жизненных ценностей молодежи [13,45,47,50, 
80].

Реалии современного мира требуют, чтобы в содержании 
учебно-воспитательного процесса в учреждениях среднего про
фессионального образования отражались абсолютные ценности 
общества. Однако, как показывают исследования, ориентация



молодежи на индивидуалистические ценности и недооценка об
щечеловеческих, гуманистических ценностей, становятся акту
альной проблемой. Сложившиеся стереотипы воспитательной 
работы и механизмы ориентации на ценности вступили в проти
воречие с общей ситуацией развития современного студента 
колледжа и обусловили возникновение ряда противоречий в пе
дагогическом взаимодействии преподавателей и студентов [14, 
27, 33, 64, 81].

Поиск эффективных путей решения названных противоре
чий позволяет ставить вопрос о необходимости развития соци
ально-профессиональных ценностных ориентаций у студентов в 
ходе образовательного процесса в учреждениях СПО. Решение 
поставленных задач представляется возможным, если использо
вать в образовательном процессе новые педагогические техно
логии, способствующие развитию выпускника среднего специ
ального учебного заведения как профессионала и как личности, 
обладающего сложившейся системой социально-профессио
нальных ценностей. Такие технологии могут быть разработаны 
на основе использования различных направлений в педагогике 
[24, 43, 58, 87].

В работе представлена технология развития социально-про
фессиональных ценностных ориентаций у студентов колледжа, 
рассматриваемая как личностно ориентированная технология 
профессионального образования. Методологическую и теорети
ческую основу разработки данной технологии составляют совре
менные теории педагогической аксиологии и акмеологии.

Сформировавшись в начале XX столетия, аксиология полу
чила широкое распространение в трудах ряда зарубежных авто
ров (М. Шелер, Н. Гартман, Д. Дьюи, Р.Б. Перри, С. Пеппер). В 
советской науке аксиология нашла отражение в трудах В.П. Ту- 
гаринова (в философии), О.Г. Дробницкого (в этике), A.A. Иви
на (в логике) и др.

В исследованиях философов С.Ф. Анисимова, А.Г. Здраво- 
мыслова, Л.П. Буевой, Ю.А. Замошкина, М.С. Кагана, В. Момо- 
ва, В.Н. Сагатовского, Л.П. Фомина, И.Т. Фролова и других 
оформился категорийный аппарат, который включает понятия 
«ценность», «ценностное отношение», «оценка», «ценностные 
ориентации».

В работах таких авторов, как П.П. Гайденко, Б.Т. Григорьян, 
Ю.Н. Давыдов, М.А. Киссель, Н.В. Мотрошилова, И.С. Нарский 
и других, нашла отражение европейская проблематика аксиоло



гии. В работах этих ученых анализировались сущность аксиоло
гии, понятие о ценностных ориентациях, их структура и класси
фикация, определялись возможные пути развития аксиосферы 
личности и социальных групп.

В последнее десятилетие происходит интенсивное развитие 
аксиологического подхода. Он становится органическим и необ
ходимым компонентом осмысления устойчивого социального 
развития (В.И. Бойко, Г.П. Выжлецов, Ю.М. Плюснин), пробле
мы взаимодействия познания и ценностного сознания (М.С. Ка
ган, Н.С. Розов), изучения феноменологии ценностных систем 
личности (В.Г. Алексеева, М.И. Бобнева), формирования нового 
тезауруса и новой образовательной парадигмы (Н.М. Воскресен
ская, Н.Б. Крылова, З.А. Малькова), ретроспективного анализа 
философских и педагогических систем, базисом для сравнитель
ной педагогики, философии образования нового времени 
(В.В. Веселова, Н.Д. Никандров, З.И. Равкин).

В последние годы различные аспекты проблемы смысложиз
ненных ценностей рассматривались в работах Б.С. Братуся, 
В.Т. Ганжина, Н.Л. Карпова, Д.А. Леонтьева, A.B. Суворова, 
В.Э. Чудновского и др. [28—30].

В теоретической базе исследования мы опирались на следу
ющие работы: по проблемам акмеологии — К.А. Абульханова- 
Славская, A.A. Бодалев, A.A. Деркач, В.Г. Зазыкин, Е.А. Кли
мов, Н.В. Кузьмина, Л.Г. Лаптев, В.И. Страхов и др.; по вопро
сам совершенствования учебно-воспитательного процесса в сис
теме профессионального образования — С.Я. Батышев,
A.П. Беляева, И.П. Смирнов, Е.В. Ткаченко, Г.М. Романцев,
B.В. Шапкин и др.; по различным аспектам социального станов
ления личности — A.C. Белкин, В.Л. Бенин, A.A. Реан и др.; по 
проблемам профессионального становления личности —
Н.С. Глуханюк Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов и др.

В первой части учебного пособия рассматриваются теорети
ческие вопросы, в том числе понятие ценностей и ценностных 
ориентаций, значение развития последних для успешной реали
зации целей образовательного процесса в системе среднего про
фессионального образования, приводятся различные подходы к 
классификации ценностей. Представлены данные Всероссийско
го социологического исследования, на основании которых дол
жен строиться современный воспитательный процесс в учрежде
ниях СПО. В первом разделе рассматриваются понятие профес
сионального воспитания, функционирование, этапы, значение



социально-профессионального воспитания для дальнейшего раз
вития личности.

Во второй части представлена технология развития социаль
но-профессиональных ценностных ориентаций, рассматривае
мая как личностно ориентированная технология профессиональ
ного образования. Апробация и внедрение в практику результа
тов данной технологии осуществлялось в образовательном про
цессе в медицинском колледже г. Ревды, а также в лечебных уч
реждениях Свердловской области, являющихся социальными 
партнерами медицинского колледжа, в которых на протяжении 
последних лет работают выпускники колледжа различных спе
циальностей.

В третьей части работы приводятся данные комплексного 
исследования по развитию ценностных ориентаций у студентов 
колледжа, в том числе социально-профессиональных, результа
ты исследования жизненных (терминальных) и инструменталь
ных ценностей (качеств характера) студентов, данные, под
тверждающие особенности формирования профессиональной 
культуры выпускников различных специальностей.

В приложениях к работе представлены используемые мето
дики исследования социально-профессиональных ценностных 
ориентаций у студентов колледжа, которые могут быть исполь
зованы другими учреждениями профессионального образова
ния. Прилагается разработанный студентами и реализованный 
на практике в 2003/2004 уч. г. социальный проект «Оказание со
циальной помощи людям пожилого и старческого возраста сила
ми учащихся колледжа и лицея». Прилагается анкета трудоуст
роившихся выпускников системы профессионального образова
ния, разработанная Институтом развития профессионального 
образования РФ, и глоссарий понятий, содержащихся в работе.



Часть 1

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У СТУДЕНТОВ СПО: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Развитие современной системы профессионального образо
вания невозможно без решения вопросов профессионального 
воспитания. Реалии современного мира требуют, чтобы в содер
жании учебно-воспитательного процесса в учреждениях средне
го профессионального образования отражались проблемы вос
питания. Одной из базисных категорий для построения новой па
радигмы воспитания, для развития педагогической науки может 
стать категория ценности [58].

«Ценность» относится к числу таких общенаучных понятий, 
методологическое значение которых особенно велико для педа
гогики. Будучи одним из ключевых понятий современной обще
ственной мысли, оно используется в философии, социологии, 
психологии и педагогике для обозначения объектов и явлений, 
их свойств, а также абстрактных идей, воплощающих в себе 
нравственные идеалы и выступающих в качестве эталонов 
должного [35, 58, 86].

Понятие «ценность» является центральным в аксиологии (те
ории ценностей), оно положило начало специальной области фи
лософской науки, которая исследует природу ценностей, их мес
то в реальности, структуру ценностного мира, рассматривает 
взаимосвязь различных ценностей между собой, их отражение в 
структуре личности [31, 35, 58, 86].

В настоящее время, когда идет процесс объединения челове
чества в решении глобальных проблем современности, теория 
ценностей переживает свое возрождение в связи с новыми соци
альными, научно-техническими реалиями действительности, по
скольку все большую роль в содержании мироощущения, миро
воззрения новых поколений начинают играть категории мира, 
жизни человека, жизнетворчества. Сейчас как никогда ощуща
ется необходимость междисциплинарного синтеза знаний о че-

ю



ловеке как педагогической цели, который в свою очередь дол
жен опираться на обновленную философскую картину мира, на 
общечеловеческие ценности [58].

В науке существует несколько подходов к пониманию ценно
стей. Так, О.Г. Дробницкий выделяет три концепции: функцио
нальную, согласно которой ценности есть средство удовлетворе
ния потребностей общества и личности; оценочную, рассматри
вающую ценности с позиций устремлений деятельности челове
ка, его отношений (ценности как результат деятельности); сиг
нификативную, трактующую ценности с позиций их значимости 
для личности и общества [86].

Г.Я. Головных объединяет все ценности в три группы: пред
метные ценности с их функциональным назначением; идеальные 
предметы, явления, выражающиеся в отношениях; явления, про
цессы, предметы, имеющие положительную значимость [86].

А.Г. Здравомыслов к миру ценностей относит духовную дея
тельность человека, в том числе культуру, идеалы, принципы, 
нормы нравственности, потребности, интересы [86].

Таким образом, классификация ценностей проводится по 
разным основаниям:

— по формам общественной жизни и ее потребностям (куль
турные, социальные, профессиональные, жизненные ценности);

— направленности и содержанию ценностей (научные, эсте
тические, политические, этические, технико-экономические, 
профессиональные);

— удовлетворению потребностей субъекта (индивидуалисти
ческие, общечеловеческие и др.);

— делению культурных ценностей на материальные и духов
ные [53].

Ценностный подход к изучению педагогических явлений и 
процессов позволяет высветить внутреннюю сторону взаимосвя
зи личности и общества, увидеть личностный аспект ориентации 
обучающихся на ценности. Для этого необходимо обратиться к 
понятию «ценностные ориентации», возникшему на стыке ряда 
наук о человеке и обществе (В.А. Ядов, В.Г. Алексеев, 
Т.Н. Мальковская, B.C. Мухина).

Педагогический аспект проблемы ориентации личности в 
окружающем мире состоит в том, чтобы широкий спектр объек
тивных ценностей культуры сделать предметом осознания и пе
реживания как особых потребностей личности, способствовать 
тому, чтобы объективные ценности стали субъективно значи



мыми устойчивыми жизненными ориентирами личности, её цен
ностными ориентациями. Ценностные ориентации представля
ют собой «канал усвоения духовной культуры общества», пре
вращение культурных ценностей в стимулы и мотивы практиче
ского поведения людей [35, 58, 86, 94].

Педагогический смысл понятия «ориентация» имеет, по 
крайней мере, два аспекта, означающих процесс и результат. 
Ориентация как результат определяется свободным владением 
широким кругом знаний в определенной области и подразумева
ет, что приобретенный человеком уровень — это своеобразный 
необходимый фундамент для постоянного поиска, развития, со
вершенствования и углубления имеющихся представлений, в том 
числе и в профессиональной деятельности. Ориентация как про
цесс — это проективные действия от замысла до результата: 
точный, правильный выбор цели, средств её достижения, оценка 
действия в сопоставлении поступка с общей направленностью, 
планами, жизненными ценностями [58].

Ценностные ориентации не имеют определенности, прису
щей жизненным потребностям, они, скорее, выполняют регуля
тивную функцию, рассчитанную на определенный промежуток 
времени; заранее трудно их установить для непосредственной ре
ализации ожиданий соответственно сложившейся иерархии цен
ностей. Однако сложившаяся у человека в процессе развития 
иерархия ценностей будет влиять на его поведение в обществе в 
целом и в профессиональной группе в частности, меняться в про
цессе жизнедеятельности под влиянием разнообразных факто
ров. Таким образом, ценностные ориентации обеспечивают не
прерывность развития человека, определяют порядок предпо
чтения сфер и направлений деятельности, в том числе и социаль
но-профессиональной [31, 35, 53, 65, 76].

Процесс ориентации совершается в определенных времен
ных и пространственных рамках. В представленном исследова
нии выделены пространственные рамки — учебное заведение 
системы СПО и окружающий социум и временные рамки — пе
риод получения среднего профессионального образования.

Говорить о развитии ценностных ориентаций у студентов си
стемы среднего профессионального образования необходимо в 
контексте данных Всероссийского социологического исследова
ния, позволившего составить социальный портрет современного 
учащегося. Исследование прошло в 2001—2002 гг., охватило 
42 812 учащихся и 6845 преподавателей учреждений начального



и среднего профессионального образования из 50 субъектов 
Российской Федерации (руководители проекта Е.В. Ткаченко, 
И.П. Смирнов). Из числа учащихся первокурсников — 43,7 %; 
второкурсников — 35,5 %, учатся на 3-м курсе 16,8 %, на 4-м — 
4,0 %. Опрос показал равный половозрастной состав учащихся 
(49,8 % мужчины). На базе полного среднего образования обуча
ется 32,5 % человек; основного — 64,0 %; ниже среднего — 
3,5 % респондентов [80].

В подтверждение уже сложившегося общественного мнения 
о низком социальном статусе учащихся системы НПО и СПО 
опрос показал, что 3 % из них воспитываются в детском доме, 
почти 8 % проживают у родственников или в одиночку, только
53,2 % растут в семье с обоими родителями. Родители обучаю
щихся имеют низкий уровень образованности. У подавляющего 
большинства общее среднее (15 %) или полное (31,0 %) и среднее 
специальное образование (31,0 %). 25 % родителей не имеют да
же основного общего образования.

Социальный состав родителей учащихся (для учащихся сис
темы НПО и СПО характерно отражение социального статуса 
их родителей) более чем на 1/3 представлен категорией рабочих 
(39,6 %), колхозников или фермеров (7,5 %). Среди родителей 
только 14,8 % служащих, 3 % инженеров и только 3,6 % — руко
водителей. Высока доля безработных — 11,5 % [80].

Социальным составом родителей объясняется низкий уро
вень благосостояния учащихся, основными источниками дохо
дов для них являются стипендия и помощь родителей. Менее по
ловины (43,7 %) оценивают качество своего питания как «хоро
шее», 46,5 % — «удовлетворительное», 4,7 % — «постоянно ис
пытывают чувство голода».

Некоторые обучающиеся, помимо учебы, имеют постоян
ную или временную работу (9,9 %), в основном не по профилю 
получаемой специальности. Из особо волнующих их проблем 
учащиеся в равной степени выделяют «учебу» — 49,9 % и «где 
достать деньги» (35,1 %). Обращает на себя внимание относи
тельно высокий процент учащихся, озабоченных проблемами 
здоровья (34,9 %), особенно в городах (35,9 %) [80].

Средний доход на одного члена семьи учащихся составляет у 
79,1 % менее 1000 рублей в месяц, а у 1/3 — ниже 500 рублей (на 
момент исследования прожиточный минимум составлял в сред
нем 1200 рублей). «Не хватает денег и приходится занимать» — 
22,4 %, живут «от зарплаты до зарплаты» — 25,3 %. Покупка



одежды составляет трудности для 28,3 % семей. Высок показа
тель имеющих садовый участок или огород — 30,0 % или свой 
дом в деревне — 19,1 %. Предположительно, это также дает по
полнение в семейный бюджет.

Становится понятно, что низкий социальный статус учащих
ся НПО обусловливает характер их мотивов поступления на уче
бу. Наряду с «желанием получить хорошую профессиональную 
подготовку» (39,2 %) преобладающими среди них являются 
«стремление стать самостоятельным, материально независимым 
человеком» (36,1 %), «желание в будущем иметь хороший зара
боток» (35,4 %) [80].

Эти данные в целом свидетельствуют о низком социальном 
статусе учащихся системы НПО, о развивающейся сословности 
образования в России, которая проявила себя как принцип со
временного общественного уклада, обусловленный явлением со
циального наследования, имущественным положением и миро
воззрением родителей. Очевидно, что в условиях развития плат
ных форм образования в России сословность в образовании объ
ективно будет только возрастать.

Как и много лет назад, основными авторитетами при выборе 
профессии в системе НПО являются родители и друзья старше
классников. О будущей профессии учащиеся узнали в основном 
от родителей (34,1 %) и друзей (30,1 %). Выбор профессии осу
ществлялся ими самостоятельно (41,8 %) или под влиянием роди
телей (31,6 %). 32,7 % выбрали будущую профессию из-за воз
можности получить среднее образование и специальность; 
19,8 % отметили «близость учебного заведения к месту житель
ства»; 17,7 % — из-за «нежелания продолжать учебу в школе»; 
12 % отметили, что у них не было другого выбора [80].

Причины этого кроются в плохо организованной системе 
профессиональной ориентации молодежи в России, сведением 
функций службы занятости к работе с взрослым населением, 
оторванность центров профориентации и психологической 
поддержки населения от общеобразовательной школы, слабой 
помощью школы в выборе профессии будущих выпускников. 
Абитуриенты, поступающие сегодня в учебные заведения сис
темы начального и среднего профессионального образования, 
плохо представляют себе характер своей будущей профессио
нальной деятельности, не уверены в том, что их выбор соот
ветствует их способностям, склонностям, особенностям харак
тера, ценностным ориентациям.



Незанятость в организованных формах общественного со
трудничества обусловливает пассивно-развлекательный харак
тер досуга. 60 % молодежи постоянно и часто слушают музыку, 
смотрят видео, 58 % смотрят телевизионные передачи, 40 % слу
шают радио. Понятно, что огромное «воспитательное» значение 
имеют средства массовой информации. Свободное время чаще 
всего проводят «у друзей» — 28,9 % обучающихся; «на тусов
ках» — 17,1 %, дома — 26,7 %. В образовательных учреждениях 
проводят свободное время лишь 11,8 % учащихся. Образователь
ное учреждение перестало быть местом организации свободного 
времени молодежи. Только 22,6 % регулярно занимаются в спор
тивных секциях. Практически никто не занимается организаци
ей свободного времени обучающихся, что также отрицательно 
влияет на развитие ценностных ориентаций современной моло
дежи [80].

Отсутствие учреждений и организаций, занимающихся вос
питанием молодежи, привело к росту различных форм деви
антного поведения: курение стало практически массовым яв
лением (71,5 %), 47,7 % учащихся употребляют спиртные на
питки. Нравственным бичом стало сквернословие (39,8 %); 
сленги, жаргон и нецензурная брань перестали быть наказуе
мыми и носят практически массовый характер среди молоде
жи. Исследование показало и рост распространения наркома
нии среди учащихся системы начального и среднего професси
онального образования до 12,6 %. Еще 32,6 % затруднились от
ветить на вопрос, употребляют ли наркотики их сокурсники, 
что позволяет предположить наличие скрытых форм наркома
нии [80].

Безусловным приоритетом в ряду жизненных ценностей уча
щиеся отметили необходимость «иметь дружную крепкую се
мью» — 48,5 %. Среди важных жизненных ценностей назвали: 
«стать высококвалифицированным специалистом» (40,9 %), «бо
гатым материально независимым человеком» (38,1 %), «иметь 
крепкое здоровье» (34,9 %). Наименее значимыми оказались та
кие ценности, как «служение людям» (2,6 %), приобщение к 
культуре, к знаниям» (6,0 %).

Новой ценностью учащихся стало «желание жить и работать 
за границей» — 32,1 %, еще 21,6 % затруднились ответить на этот 
вопрос. В качестве основных причин такого желания выделены: 
низкий уровень жизни в РФ (45,6 %), слабая социальная и правовая 
защищенность (23,2 %), низкий уровень культуры в обществе



(10 %), трудности проявить свои способности в России — 12,4 % 
[80].

Специалисты отмечают явное противоречие между отме
ченным (в качестве одной из причин желания жить за рубе
жом) низким культурным уровнем в российском обществе и 
практическим отсутствием необходимости приобщения к ис
кусству, культуре, знаниям, когда речь идет об их личных жиз
ненных ценностях. В целом, исходя из сказанного можно сде
лать вывод о формировании обновляющегося типа личности 
учащегося системы НПО и СПО, в которой все в большей сте
пени наблюдается переориентация на индивидуалистический 
прагматизм. Современная молодежь часто отрицает существу
ющие в российском обществе нормы, приоритеты, ценности. 
Кроме того, выявленные в социологических исследованиях 
тенденции лишь усиливаются на фоне глубоких перемен в 
жизни современного российского общества, когда институты 
образования и воспитания, сложившиеся ранее, оказались раз
рушенными, а новые не получили должного развития [33, 53, 
64, 65, 70].

Данные исследования подтверждают мысль о необходимости 
развития новой концепции воспитания, разработке четких ори
ентиров воспитательной работы, использовании современных 
принципов, направлений, форм и методов работы, позволяющих 
эффективно воздействовать на процесс профессионального вос
питания будущего специалиста.

В контексте нашего исследования процесс ориентации студен
тов колледжа в мире ценностей может быть представлен как про
цесс восхождения личности от индивидуалистических ценностей к 
социальным ценностям общества в целом и профессиональным 
ценностям, которые востребованы сегодня на рынке труда. Таким 
образом, представляется необходимым пересматривать воспита
тельную систему учреждений среднего профессионального обра
зования, ориентируя ее в первую очередь на развитие социально
профессиональных ценностей студентов. Перед профессиональ
ной педагогической теорией и практикой в связи с этим встают во
просы: каким должно быть ценностное наполнение содержания 
образования и воспитания? Каковы педагогические закономерно
сти и механизмы присвоения ценностей общества личностью? Ка
ковы педагогические условия становления социально-профессио
нальных ценностных ориентаций студентов? [58].

Задачей современной воспитательной системы, созданной



в рамках конкретного учебного заведения системы СПО, явля
ется построение воспитательной работы исходя из зоны бли
жайших интересов молодежи. Это позволит учитывать не 
только ее личностные интересы и ценности, но и этническую, 
культурную, исторически-географическую специфику регио
нов и муниципальных образований, а также профильность 
учебного заведения, влияющую на формирование тех или 
иных социально-профессиональных ценностных ориентаций 
[33, 80—83].

В широком смысле под воспитанием понимается обретение 
молодежью опыта старшего поколения и всей накопленной 
культуры. В другом случае воспитание рассматривается как 
часть педагогического процесса, в котором образование, раз
витие и формирование личности происходят в различных ви
дах деятельности под руководством и в результате специаль
ной деятельности. Л.И. Новикова определяет воспитание как 
управление процессом развития личности через воспитатель
ную систему и воспитательное пространство. Г.Т. Хайрулин 
рассматривает воспитание как процесс передачи и усвоения 
социального опыта, накопленного предыдущими поколения
ми, как процесс воздействия природных и социальных факто
ров на личность. Результатом воспитания является усвоение 
социального опыта. В.Д. Семенов определяет воспитание как 
целенаправленное создание условий для разностороннего раз
вития и саморазвития человека, становления его социальнос
ти. М.Н. Дудина считает, что под воспитанием следует иметь в 
виду не прекращающееся в течение всей жизни человека само
развитие и самосовершенствование в определенном социо
культурном пространстве и времени, во взаимодействии с дру
гими людьми [53, с. 5].

В контексте нашего исследования более приемлемо пони
мание воспитания Н.Е. Щурковой, согласно которому процесс 
воспитания определяется как процесс введения человека в 
контекст общечеловеческой культуры, обретения им способ
ности жить на уровне культуры, воссоздавать ее достижения и 
созидать новые материальные и духовные ценности (концеп
ция «нового воспитания»). Автор характеризует следующие 
черты воспитания:

— в центре системы воспитания стоит человек как наивыс
шая ценность жизни, альтернатива функционеру — продукту си
стемы вчерашнего воспитания;



— процесс формирования личности протекает в контексте 
общечеловеческой культуры и содержание культуры определя
ет содержание воспитания;

— свобода выбора функционирующей личности составляет 
основу методического решения воспитательных проблем;

— границы воспитания расширяются, оно включает в свое 
содержание обучение и образование в качестве средства воспи
тания;

— организация работы педагогов с учащимися опирается на 
фундамент профессионализма;

— ключевой характеристикой «нового воспитания» является 
ценностное отношение.

Исходя из этого предполагаемым результатом воспитания 
становится ценностное восприятие мира человеком, что озна
чает восприятие действительности, сопровождаемое прожива
нием отношения к объектам действительности как к некото
рой ценности для жизни человека. Воспитанность — способ
ность человека обнаруживать смысл в происходящем, выяв
лять ценностное содержание в предметных ситуациях как при
общение к взаимодействию с миром на уровне ценностей, т. е. 
на уровне философского восприятия предметной многообраз
ной реальности, способного самостоятельно выстраивать соб
ственное поведение и собственную жизнь на уровне современ
ной культуры.

Как отмечалось, в систему среднего профессионального об
разования приходят выпускники школ со сложившейся системой 
ценностных ориентаций, имеющих выраженный индивидуалис
тический характер. Они формируются под влиянием социальной 
среды в процессе социализации, носят устойчивый характер и 
напрямую влиять на их развитие практически невозможно. Раз
витие социально-профессиональных ценностных ориентаций, 
которые определяют поведение человека в обществе, в профес
сиональной группе, влияют на его мировоззрение, способствуют 
формированию профессиональной культуры, возможно в про
цессе профессиональной подготовки. Культура, по определению
В.Л. Бенина, представляет нормативные требования к любой де
ятельности человека, освоенный и овеществленный опыт его со
циальной жизнедеятельности [17]. Исходя из данного определе
ния мы рассматриваем профессиональную культуру как норма
тивные требования к профессиональной деятельности человека, 
его социальный и профессиональный опыт, освоенный и вопло



щенный в практической деятельности. Через профессиональ
ную культуру происходит развитие человека как профессиона
ла, что в свою очередь влияет на всю систему ценностных ори
ентаций человека, в том числе и на индивидуалистические цен
ности [53, 58, 61, 75, 76].

Можно предположить, что воспитательный процесс в учреж
дениях СПО будет достаточно эффективным, если его целью 
будет развитие социально-профессиональных ценностных ори
ентаций личности. Под социально-профессиональными ценност
ными ориентациями мы понимаем элементы внутренней струк
туры личности, сформированные и закрепленные жизненным 
опытом индивида в процессе социализации и получения профес
сионального образования, выступающие в качестве побуждаю
щих стимулов к достижению поставленных целей, определяю
щие приемлемые средства их реализации в социальной и про
фессиональной деятельности, выступающие как регуляторы со
циального поведения [58].

Фактически речь идет о социально-профессиональном воспи
тании будущего специалиста. В широком смысле социально-про
фессиональное воспитание — это взаимодействие двух и более 
субъектов (общества и личности, социальной общности и индиви
да), необходимое и достаточное для профессионального становле
ния будущего специалиста в соответствии с объективными требо
ваниями общества, современного рынка труда. Большую роль в 
освоении профессии играет профессиональное образование, сис
тема мер по профориентации, профконсультации, профотбору и 
профподбору, а также повышение его квалификации [53].

А.М. Кузьмин предлагает рассматривать профессиональное 
воспитание в широком смысле как управление процессом фор
мирования социально значимой системы профессиональных от
ношений, ценностно ориентированных и адаптированных к це
лям жизнедеятельности индивида.

В узком смысле слова профессиональное воспитание в кол
ледже выступает как специально организованный и контролиру
емый процесс приобщения личности к профессиональному тру
ду в ходе образовательного процесса в учреждениях среднего 
профессионального образования. Это процесс нежесткого пси
хологического и технологического управления обстоятельства
ми, способствующими формированию у студентов колледжа ин
тереса к избранной профессии, пониманию общественного 
смысла профессионального труда, его значимости для себя лич



но (как ценности), сознательного и творческого отношения к 
профессиональной деятельности, специфического поведения, 
профессиональной этики, мастерства, зрелости, индивидуально
го стиля, профессиональной ответственности и надежности. Все 
это служит предпосылками конкурентоспособности специалиста 
в условиях современного рынка труда [53].

Как процесс профессиональное воспитание осуществляется в 
несколько содержательно-временных этапов. Первый этап 
включает в себя профориентационную работу, которая реализу
ется педагогическими коллективами общеобразовательных 
учебных учреждений, службами профориентации и другими 
структурами.

Второй этап предполагает проведение профдиагностики и 
профподбора на конкретные профессии с выявлением профес
сиональных намерений, интересов и возможностей личности. На 
этом этапе необходимо проводить предварительную апробацию 
профессии, психофизиологическую коррекцию.

Третий этап — профессиональное становление. На данном 
этапе происходит овладение системой общеобразовательных, 
общепрофессиональных, социально-экономических, специаль
ных и других дисциплин, предусмотренных Государственным об
разовательным стандартом среднего профессионального обра
зования. На третьем этапе происходит развитие социальных и 
профессиональных ценностных ориентаций личности, формиру
ется профессиональная культура, развивается социально-про
фессиональная компетентность личности.

Вся профессиональная деятельность человека, развитие его 
как профессионала, достижение им вершин определенного про
фессионального мастерства может рассматриваться как продол
женный во времени четвертый этап социально-профессиональ
ного развития личности.

Все названные этапы тесно связаны между собой, на каж
дом из них осуществляется профессиональное воспитание. Ес
ли какие-то этапы не выполняют своих функций, то нагрузка 
ложится на другие этапы. Как показывают социологические 
исследования, возможности предпрофессиональной подготов
ки на двух первых этапах практически не реализуются, что ве
дет к перекладыванию функций данных этапов профессио
нального воспитания на этап непосредственно профессиональ
ной подготовки, ограниченный во временных и пространст
венных рамках.



В рамках третьего этапа можно рассмотреть ряд дополни
тельных этапов, таких как

— начальный, имеющий целью адаптацию выпускников ос
новной и полной средней школы к процессу обучения в колледже;

— основной, предполагающий погружение в профессиональ
ную среду и овладение навыками профессиональной культуры 
специалиста;

— заключительный, представляющий собой проверку про
фессиональной готовности специалиста к профессиональной де
ятельности, завершение целенаправленного профессионального 
воспитания специалиста.

Кроме того, следует отметить, что на третьем этапе должна 
работать эффективная воспитательная система, способная ре
шить сложную задачу профессионального воспитания молодого 
человека, часто не имеющего реального представления о той 
профессии, которой он должен овладеть. Профессиональное 
воспитание играет важную роль в социально-профессиональном 
становлении личности на этапе получения им профессионально
го образования. В учреждениях начального и среднего профес
сионального образования в нашей стране, являющихся, в частно
сти, экспериментальными площадками ИРПО РФ, существует 
определенный опыт построения таких воспитательных систем: 
это социально-образовательный комплекс непрерывного про
фессионального образования лицей № 22 Красночикойского 
района Читинской области; профессиональный лицей № 17 
г. Сухиничи Калужской области; профессиональный лицей № 44 
г. Амурск Хабаровского края; сельский социально-образова
тельный комплекс г. Красный Чикой Читинской области; про
фессиональный лицей № 11 г. Тула; профессиональный колледж 
им. H.A. Демидова г. Нижний Тагил Свердловской области и др. 
[33].

Основными идеями различных концепций развития воспи
тания в профессиональной школе, получившими распростра
нение в последние годы, являются: возрождение национально
го самосознания, формирование гражданской патриотической 
позиции учащейся молодежи; возрождение культа мастера и 
мастерства; опора на труд как единственный источник достой
ной жизни; социальная адекватность воспитания, гармониза
ция реальных социально-экономических условий и личных по
требностей и возможностей учащихся; социальное закалива
ние учащихся; укрепление семьи и воспитание у молодежи



нравственного отношения к семье и браку; компенсация ран
ней профессионализации молодежи широкой общекультурной 
подготовкой; приоритетность воспитания в образовательном 
учреждении; создание на базе образовательного учреждения 
системообразующего центра воспитания; формирование ду
ховно насыщенной атмосферы жизни учащейся молодежи, 
сферы полноценного досуга; возвращение в сферу воспитания 
общественно-полезного труда; развитие самоуправления и 
воспитания молодежных лидеров; объединение усилий педаго
гов и консолидации управляющих органов образовательной и 
необразовательной сфер в вопросах воспитания молодежи; 
взаимодействие светской и религиозной системы воспитания, 
способных вернуть обществу гуманистические и моральные 
устои.

В последние десятилетия более десятка новых подходов 
и концепций воспитания обогатили теоретическую науку 
свежими идеями и привлекли внимание практиков. Среди них 
концепция системного построения процесса воспитания 
(В.А. Караковский, Л.И. Новикова, H.JI. Селиванова); систем
но-ролевая теория формирования личности ребенка (Н.М. Та- 
ланчук); формирование образа жизни, достойного человека 
(Н.Е. Щуркова); воспитание ребенка как человека культуры 
(Е.В. Бондаревская); теория педагогической поддержки 
(О.С. Газман) и др. Основную базу для построения новой стра
тегии воспитания создали «портретные» исследования совре
менного учащегося профессиональной школы (И.П. Смирнов, 
Е.В. Ткаченко). Эти исследования дали объективные сведения 
о ценностных ориентациях, целях, отношениях, взглядах со
временной молодежи, позволили построить современную 
систему воспитания молодежи, которая может быть реализо
вана в рамках учреждения системы СПО любого профиля 
(табл. 1).

Анализ опыта учебных заведений системы СПО позволил 
выявить некоторые аспекты воспитательного процесса, однако 
каждый педагогический и студенческий коллектив на уровне 
управления и самоуправления имеет возможность внести свои 
изменения, основываясь на собственном опыте, изучении опыта 
учебных заведений системы СПО. Представленная в табл. 1 сис
тема воспитания не претендует на то, чтобы считаться полно
стью завершенной.



Т а б л и ц а  1
Некоторые аспекты системы социально-профессионального воспитания 

студентов колледжа

Характеристика Основное содержание социально-профессионального воспитания

Цель социально- 
профессионального 
воспитания

Развитие профессионально-нравственного сознания и 
поведения, формирование социально-профессиональ
ных установок, мотивов, отношений, ценностных ориен
таций, обеспечивающих саморазвитие и самоактуализа
цию, а также полноценное участие в профессиональной 
жизни

Задачи личностно
ориентированного 
социально-профес
сионального воспи
тания

• Адаптация студентов первого курса к образовательно
му процессу в колледже;
• Создание условий для формирования и развития соци
ально-профессиональных ценностных ориентаций, мо
тивов, стимулов, норм поведения;
• Обеспечение духовно-нравственного развития личнос
ти студентов колледжа;
• Оказание психолого-педагогической поддержки в со
циальном и профессиональном становлении студентов;
• Развитие социально значимых и профессионально важ
ных качеств личности;
• Содействие трудоустройству выпускников, предостав
ление возможностей получения дополнительного после
дипломного образования, создание условий для повыше
ния конкурентоспособности выпускников колледжа;
• Формирование профессионально-этических норм по
ведения студентов колледжа;
• Становление профессиональной культуры будущего 
специалиста и др.

Педагогические ус
ловия, обеспечива
ющие процесс соци
ально-профессио
нального воспита
ния

• Создание ситуаций выбора на каждом этапе професси
онального воспитания;
• Дифференциация целей, задач и содержания професси
онального воспитания с учетом индивидуальных особен
ностей студентов;
• Направленность образовательного процесса на реше
ние задач профессионального воспитания, на построе
ние системы профессиональных отношений;
• Построение процесса профессионального воспитания 
на основе ведущей роли в нем программы самореализа
ции и саморазвития личности будущего специалиста;
• Обеспечение преемственности содержания, форм и ме
тодов профессиональной подготовки между различны
ми этапами профессионального воспитания;
• Организация сотрудничества на основе взаимного до
верия, диалога, установления субъект-субъектных отно
шений преподавателя и студентов;



Характеристика Основное содержание социально-профессионального воспитания j

• Ориентация студентов в ценностях будущей професси
ональной деятельности;
• Построение содержания курсов педагогических дис
циплин с учетом ориентаций на самопознание, самораз
витие, развитие способностей к самоанализу, разреше
нию внутренних конфликтов, построению позитивных 
жизненных и профессиональных перспектив;
• Разработка теоретических и методических основ на 
каждом этапе профессионального воспитания и др.

Основные принци
пы воспитания

• Признание приоритета индивидуальности личности, ее 
жизненного опыта и самоценности;
• Гуманизация взаимоотношений всех субъектов образо
вательного процесса;
• Признание ответственности личности за свое социаль
ное и профессиональное становление и др.

Виды воспитания • Культурно-нравственное;
• Духовно-творческое;
•  Гуманитарно-экологическое;
•  Социальное;
•  Учебно-профессиональное и др.

Основные требова
ния к технологиям 
социально-профес
сионального воспи
тания

•  Целевая установка на развитие личности;
•  Опора на собственный опыт участников воспитатель
ного процесса;
•  Интеграционное единство форм, методов, средств вос
питания и обучения;
•  Взаимодействие студентов и преподавателей колледжа 
в процессе воспитания, обучения и развития личности;
•  Индивидуальный стиль педагогической деятельности, 
творчество педагогов системы СПО и др.

На основании представленных материалов, собственного 
опыта работы в сфере среднего профессионального образова
ния нам удалось разработать технологию развития социально
профессиональных ценностных ориентаций студентов систе
мы СПО, рассматриваемую нами как личностно ориентиро
ванную технологию профессионального образования. Исполь
зование данной технологии в воспитательном процессе мы 
рассматриваем как непременное условие профессионального 
воспитания, так как она поможет эффективно развивать соци
ально-профессиональные ценностные ориентации студентов



колледжа. Например, в условиях медицинского колледжа это 
могут быть следующие группы социально-профессиональных 
ценностных ориентаций:

— нравственно-гуманистические (любовь к людям, гуман
ность, доброжелательность, чуткость, милосердие, терпимость, 
ответственность);

— психоаналитические, способствующие совершенствова
нию специалиста как профессионала (самоконтроль, самооцен
ка);

— психолого-педагогические, обеспечивающие установле
ние эффективных взаимодействий со всеми субъектами деятель
ности (коммуникативность, эмпатия, тактичность, толерант
ность);

— психологические, обеспечивающие профессиональную 
пригодность специалиста к данному виду деятельности (устойчи
вость психического состояния, устойчивость к стрессу) и др. [13, 
53, 55, 89, 95].



Часть 2
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИИ 
КАК ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Существует несколько определений понятия «педагогичес
кая технология». Например, Б.Т. Лихачев рассматривает педаго
гическую технологию как совокупность психолого-педагогичес- 
ких установок, определяющих специальный набор и компоновку 
форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных 
средств как организационно-методический инструментарий пе
дагогического процесса. В.П. Беспалько определяет педагогиче
скую технологию как содержательную технику реализации 
учебного процесса. С точки рения И.П. Волкова, педагогическая 
технология — это описание процесса достижения планируемых 
результатов обучения. В.М. Шепель определяет технологию как 
искусство, мастерство, умение, совокупность методов обработ
ки, изменения состояния. В.М. Монахов рассматривает педагоги
ческую технологию как продуманную во всех деталях модель 
совместной педагогической деятельности по проектированию, 
организации и проведению учебного процесса с безусловным 
обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя. 
М.В. Кларин трактует педагогическую технологию как систем
ную совокупность и порядок функционирования всех личност
ных, инструментальных и методических средств, используемых 
для достижения педагогических целей [20—22, 32, 79].

Анализ содержания понятия «педагогическая технология» 
показывает, что различные авторы определяют технологию и 
как деятельность, и как систему, и как процесс, и как совокуп
ность методов и средств, и как управление. В настоящей работе 
понятие педагогической технологии в совокупности представле
но тремя аспектами:

• научным, так как она является областью или частью педа
гогической науки, изучающей и разрабатывающей цели, содер



жание и методы воспитания и обучения и проектирующей педа
гогические процессы;

• процессуально-описательным как описание (алгоритм) про
цесса, задание совокупности целей, содержания методов и 
средств достижения планируемых результатов воспитания и обу
чения;

• процессуально-действенным, проявляющимся в ходе осу
ществления технологического (педагогического) процесса, 
функционирования всех личностных, инструментальных и мето
дологических средств.

Таким образом, педагогическая технология функционирует 
и в качестве науки, исследующей наиболее рациональные пути 
обучения, и в качестве системы способов, принципов и регуляти- 
вов, применяемых в обучении, и в качестве реального процесса, 
влияющего на профессиональную подготовку специалиста [39— 
41, 79].

Личностно-ориентированные технологии в понимании пе
дагогов предстают как «педагогические технологии», в пони
мании психологов — как «психологические технологии» (ак
цент на развитие личности). Личностно ориентированные тех
нологии, направленные на воспитание, обучение и развитие, 
частично совпадают и с педагогическими, и с психологически
ми, однако имеют при этом определенные особенности [9, 32, 
51, 54].

Например, И.С. Якиманская подчеркивает, что организация 
личностно-ориентированного обучения требует новых техноло
гий, «целью которых (на всех этапах обучения) является не на
копление знаний, умений, а постоянное обогащение опыта твор
чества; формирование механизма самоорганизации и самореали
зации личности каждого ученика» [96].

Э.Ф. Зеер определяет личностно-ориентированные техноло
гии профессионального образования как упорядоченную сово
купность действий, операций и процедур, направленных на раз
витие личности, инструментально обеспечивающих достижение 
диагностируемого и прогнозируемого результата в профессио
нально-педагогических ситуациях, образующих интеграционное 
единство форм и методов обучения при взаимодействии обучаю
щихся и педагогов в процессе индивидуального стиля деятельно
сти [51, 53, 54].

Таким образом, технология развития социально-профессио
нальных ценностных ориентаций может считаться личностно



ориентированной технологией профессионального образования 
на основании следующих моментов:

1. Технология развития социально-профессиональных ценно
стных ориентаций может быть реализована только в рамках 
личностно- и социально-ориентированной парадигмы образова
ния, когда воспитание, обучение и развитие рассматриваются 
как путь развития личности и приобретения социального опыта, 
а студент — как главная фигура учебно-воспитательного про
цесса.

2. Технология развития социально-профессиональных цен
ностных ориентаций строится на основании социального порт
рета современного студента системы СПО с учетом ближай
ших интересов, приоритетов, ценностных ориентаций студен
тов, тенденций их изменения. Использование материалов об
щероссийских социологических исследований позволяет рабо
тать по данной технологии во всех учебных учреждениях сис
темы СПО.

3. Технология развития социально-профессиональных ценно
стных ориентаций позволяет отказаться от традиционного ди
рективного алгоритма планирования воспитательной работы, 
так как учебное учреждение системы СПО, все участники обра
зовательного процесса, а также отношения социального парт
нерства с работодателями определяют направления и приорите
ты воспитательной работы, задают личностный вектор развития 
каждого выпускника.

4. Технология развития социально-профессиональных ценно
стных ориентаций имеет четко обозначенную конечную цель, 
достижение которой предполагает необходимость построения 
учебно-воспитательного процесса на принципе обратной свя
зи — связи учебного учреждения системы СПО с работодателя
ми. Работодатели имеют возможность оценить профессиона
лизм и личностные качества будущих специалистов на рабочих 
местах (регулярная практическая работа), обеспечить себя необ
ходимыми кадрами через адресную подготовку специалистов в 
колледже.

5. Технология развития социально-профессиональных ценно
стных ориентаций позволяет построить образовательный про
цесс с учетом исходной диагностики, проектировать работу об
разовательного учреждения и всех его структурных подразделе
ний, реализовывать основные направления деятельности и кор
ректировать их в зависимости от требований современного рын



ка труда, изменения педагогических, социальных, организацион
ных, правовых или иных условий.

6. Технология развития социально-профессиональных ценно
стных ориентаций предполагает проведение исследования лич
ностных характеристик студентов по различным методикам 
(представлены в третьей главе работы), мониторинга развития 
ценностных ориентаций, позволяет использовать объективные 
методы контроля достижения поставленной цели, в том числе 
через оценку специалиста на рабочем месте.

7. Технология развития социально-профессиональных ценно
стных ориентаций предполагает комплексное использование ме
тодологических подходов, принципов, методов воспитания и 
обучения, позволяющих развивать социально-профессиональ
ные ценностные ориентации обучающихся в курсе изучения гу
манитарных, социально-экономических, общепрофессиональ
ных, специальных дисциплин, через участие в исследовательской 
работе, а также посредством индивидуальной работы со студен
тами [76, 88, 89].

Основные характеристики технологии развития социально
профессиональных ценностных ориентаций как личностно-ори
ентированной технологии профессионального образования 
представлены в табл. 2.

Целью использования технологии развития социально
профессиональных ценностных ориентаций является разви
тие социально-профессиональных ценностных ориентаций у 
студентов колледжа в процессе профессиональной подготов
ки. При определении цели следует ориентироваться на кон
кретную личность с индивидуальными особенностями воспи
тания и развития, достигающую (не достигающую) вершин 
личностного и социального развития, соответствующих возра
сту и образованию человека. Учитывается и тот факт, что в 
дальнейшем воспитание, обучение и развитие человека долж
но трансформироваться в самовоспитание, самообучение и са
моразвитие.

Определяемая таким образом цель может быть достигнута 
через решения нами следующих задач:

1. С учетом данных Всероссийского социологического иссле
дования определить ближайшие интересы, цели, мотивы поведе
ния и ценностные ориентации современных студентов системы 
СПО. На основании этих данных проектировать воспитатель
ную работу учебного учреждения системы СПО.



Таблица 2
Основные характеристики технологии развития 

социально-профессиональных ценностных ориентаций как личностно
ориентированной технологии профессионального образования

№ п. п. Параметр
Основные характеристики технологии развития 

социально-профессиональных ценностных ориентаций 
как личностно-ориентированной технологии профессионального 

образования

1 Цель Развитие социально-профессиональных ценност
ных ориентаций у студентов колледжа в процессе 
профессиональной подготовки

2 Задачи 1. С учетом данных Всероссийского социологи
ческого исследования определить ближайшие инте
ресы, цели, мотивы поведения и ценностные ориен
тации современных студентов системы СПО. На ос
новании этих данных проектировать воспитательную 
работу учебного учреждения системы СПО.

2. Реализовывать основную идею закона «Об об
разовании» (1996) — воспитание, обучение и разви
тие человека через использование в процессе про
фессиональной подготовки социально- и личностно - 
ориентированных моделей воспитания, современных 
практико-ориентированных форм и методов работы.

3. Через сотрудничество с работодателями осу
ществлять адресную личностно-ориентированную 
подготовку специалиста со средним специальным об
разованием, конкурентоспособного, способного реа
лизовать свои возможности в профессиональной дея
тельности.

4. Способствовать развитию социально-профес
сиональных ценностных ориентаций, формировать у 
студента основы профессиональной культуры — ос
новы профессионального мастерства и личностного 
роста.

5. Использовать различные методы диагностики 
для определения уровня развития социально-профес
сиональных ценностных ориентаций, для планирова
ния, организации и коррекции форм и методов рабо
ты по развитию ценностных ориентаций будущих 
специалистов системы СПО, ориентироваться на 
принцип обратной связи с базами практики, с работо
дателями

3 Основное содер
жание

Формирование человека как индивида, как лич
ности и как субъекта деятельности — это сложней
ший процесс, где внешние для человека воздействия 
преломляются в его внутреннем мире, оставляя свой 
след в нем, закрепляя в его сознании ценности, кото-



№ п. п. Параметр
Основные характеристики технологии развития 

социально-профессиональных ценностных ориентаций 
как личностно-ориентированной технологии профессионального 

образования

рые определяют познавательную деятельность и по
ведение человека, способствуя достижению им опре
деленных высот профессионального мастерства и 
личностного развития

4 Принципы Принцип гуманизации 
Принцип толерантности 
Принцип самореализации
Принцип коллективизма, группового воспитания 
Принцип универсализации воспитания 
Принцип вариативности воспитания 
Принцип целостности образования 
Принцип умеренного традиционализма 
Принцип обратной связи (учреждение СПО — 

работодатели)

5 Методологичес
кие подходы

1. Личностно-ориентированный подход.
2. Деятельностный подход.
3. Комплексный подход.
4. Диагностический подход.
5. Акмеологический подход.

6 Этапы управле
ния развитием со
циально-профес
сиональных цен
ностных ориента
ций личности

1. Проведение и изучение результатов социоло
гических исследований, составление на их основе со
циального портрета современного студента системы 
среднего профессионального образования.

2. Изучение ценностных ориентаций (в том числе 
и социально-профессиональных) участников образо
вательного процесса (исходная диагностика).

3. Проектирование работы всех участников об
разовательного процесса по развитию социально
профессиональных ценностных ориентаций у студен
тов колледжа: планирование воспитательной работы 
в колледже; планирование работы классного руково
дителя и студентов учебной группы; планирование 
индивидуальной работы со студентами со стороны 
классного руководителя, родителей, психолога; пла
нирование самостоятельной работы студентов, спо
собствующей развитию социально-профессиональ
ных ценностных ориентаций.

4. Развитие социально-профессиональных цен
ностных ориентаций у студентов через учебные дис
циплины, в том числе гуманитарного и социально- 
экономического циклов, общепрофессиональные и



№ п. п. Параметр
Основные характеристики технологии развития 
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специальные дисциплины; участие в исследователь
ской работе, внеклассной деятельности; профессио
нальное воспитание; индивидуальная работа с обуча
ющимися.

5. Мониторинг развития ценностных ориентаций 
в процессе профессиональной подготовки и практи
ческой деятельности в лечебных учреждениях по бу
дущему месту работы (ежегодно). Коррекция форм, 
методов, принципов работы, условий развития соци
ально-профессиональных ценностных ориентаций 
студентов колледжа.

Составление студентами колледжа собственной 
акмеограммы, определяющей свой вектор развития.

6. Выходной контроль. Подведение итогов и со
отнесение результатов работы с ключевыми квали
фикациями, соответствующими модели специалиста 
системы СПО.

7. Анализ трудоустройства выпускников, их про
фессионального и личностного роста на основании 
анкетирования, опроса выпускников колледжа, отзы
вов об их работе в лечебных учреждениях города и 
области

7 Методы учебно- 
воспитательной 
работы

1. Проблемное обучение. |
2. Обучение на основе конструирования. !
3. Метод проектов. j
4. Обучение на основе межпредметной интегра

ции. !
5. Сетевое обучение.
6. Игровые методы (дидактические, деловые, ро

левые игры).
7. Диалогические методы обучения и др.

Социальное
партнерство

1. Социальное партнерство в воспитании предпо
лагает сотрудничество образовательного учрежде
ния со всеми социальными структурами, которые 
участвуют в воспитании молодого поколения. Это 
общественные организации, союзы и ассоциации, уч
реждения дополнительного образования, библиоте
ки, центры психологической помощи семье и подро
стку, досуговые центры, отделы молодежи и спорта и 
т. д. Сотрудничество в воспитательном пространстве 
с этими организациями и учреждениями может суще-
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ственно повысить эффективность образовательного 
процесса, решить проблему социализации молодого 
поколения, повысить конкурентоспособность выпу
скников на рынке труда, если будет строиться с уче
том ценностных ориентаций, интересов и приорите
тов современной молодежи.

2. На основе принципов самореализации и уни
версализации воспитательной работы, реализуемых 
в современных условиях в рамках новых форм соци
ального партнерства, рекомендуется использовать 
трехуровневую модель социального партнерства, где 
первый уровень — это образовательный заказ рабо
тодателей, второй — трудоустройство выпускника, 
третий — адаптация и профессиональный рост выпу
скника. Здесь прослеживается четкая корреляция, 
взаимосвязь интересов работодателя и студента, его 
будущего специалиста (примеры рассмотрены в гла
ве 3).

3. Сотрудничество учебных заведений с семьями, 
в которых воспитываются студенты, являющимися 
заказчиками перечня образовательных услуг, кото
рые они оплачивают (при платных образовательных 
услугах)

2. Реализовывать основную идею закона «Об образовании» 
(1996) — воспитание, обучение и развитие человека через ис
пользование в процессе профессиональной подготовки социаль
но- и личностно-ориентированных моделей воспитания, совре
менных практико-ориентированных форм и методов работы.

3. Через сотрудничество с работодателями осуществлять ад
ресную личностно ориентированную подготовку специалиста со 
средним специальным образованием, конкурентоспособного, 
способного реализовать свои возможности в профессиональной 
деятельности.

4. Способствовать развитию социально-профессиональных 
ценностных ориентаций, формировать у студента основы про
фессиональной культуры — основы профессионального мастер
ства и личностного роста.

5. Использовать различные методы диагностики для опреде
ления уровня развития социально-профессиональных ценност



ных ориентаций, для планирования, организации и коррекции 
форм и методов работы по развитию ценностных ориентаций у 
будущих специалистов системы СПО, ориентироваться на прин
цип обратной связи с базами практики, работодателями.

Основное содержание технологии развития ценностных ори
ентаций определяется из диалектического сочетания аксиологи
ческой и акмеологической сущности образования. В последнее 
десятилетие ученые активно исследуют различные аспекты про
блемы смысла жизни, смысложизненных ценностей, ценностных 
ориентаций (Б.С. Братусь, В.Т. Ганжин, Н.Л. Карпова, Д.А. Ле
онтьев, A.C. Суворов, В.Э. Чудновский и др.), с одной стороны, 
и проблемы достижения человеком вершины в своем развитии 
как индивида, как личности и как субъекта деятельности — с 
другой (К.А. Абульханова-Славская, О.С. Анисимов, A.A. Бода
лев, A.A. Деркач, В.Г. Зазыкин, Е.А. Климов, Н.В. Кузьмина, 
Л.Г. Лаптев, И.П. Семенов, В.И. Страхов и др.). И сейчас, как от
мечает A.A. Бодалев, «наступил момент, когда, объединив уси
лия ученых двух направлений, следует попытаться установить и 
описать взаимосвязи, которые связывает друг с другом смысл 
жизни, который, будучи более или менее осознанным челове
ком, находит отражение в его поступках и деяниях, и особеннос
ти той вершины, на которую в своем развитии поднимается или 
не поднимается человек, руководствуясь этим смыслом» [19, 
с. 55).

В данном случае под смыслом жизни понимается отраженная 
в сознании и переживаниях человека какая-то ценность, пре
дельно значимая для него и превратившаяся в главный регуля
тор его поведения, ставшая его собственной ценностью. А вер
шиной в развитии человека, или его акме, принято считать ту 
высшую точку в этом процессе, которую может достигнуть че
ловек. Мы предполагаем, что в процессе воспитания, обучения и 
развития человека, на ступени получения среднего профессио
нального образования существует реальная возможность воз
действовать на социально-профессиональные ценностные ори
ентации, а через них — формировать профессиональную куль
туру специалиста системы СПО, а следовательно, способство
вать достижению человеком вершины в своем развитии как ин
дивида, как личности и как субъекта профессиональной деятель
ности. Поэтому на педагогический коллектив учебного заведе
ния ложится особая ответственность за то, какие социально-про
фессиональные ценностные ориентации станут основными в со



знании человека, на какие вершины своего развития он подни
мется. Это зависит от многих факторов, в том числе и от особен
ностей характера обучающегося, его социализации и воспита
тельных действий, которым он подвергается на всех возрастных 
ступенях своего профессионального становления.

Становится понятно, что определенную роль здесь должно 
сыграть профессиональное, в том числе и среднее профессио
нальное образование, рассматриваемое как один из важнейших 
факторов и инструментов развития социально-профессиональ
ных ценностных ориентаций личности. В нашем конкретном 
примере, в рамках профессиональной подготовки медицинских 
работников среднего звена в условиях медицинского колледжа 
возможно использование технологии развития социально-про
фессиональных ценностных ориентаций в целях развития лично
стных качеств будущих специалистов, востребованных на совре
менном рынке труда. Для этого в процессе работы необходимо 
учитывать следующие принципы, методологические подходы, 
методы обучения.

Исходя из анализа результатов Всероссийского социологиче
ского исследования, рекомендаций Е.В. Ткаченко о необходимо
сти включения в воспитательный процесс современных принци
пов воспитательной работы, а также практического опыта в ор
ганизации работы по созданию условий для развития социально
профессиональных ценностных ориентаций будущих специалис
тов советуем опираться на следующие принципы:

1. Принцип гуманизации, провозглашенный в Законе об об
разовании 1992 г., но до сих пор не нашедший повсеместной реа
лизации в учреждениях СПО Российской Федерации. Гуманисти
ческий подход к воспитанию молодежи основан на признании че
ловека высшей ценностью, он требует от преподавателей полно
го принятия студента, ориентации на взаимное доверие, взаимо
действие и уважение преподавателей и студентов. Существова
ние дегуманизации и деградации личности растущего человека 
вызвано, как правило, деструктивностью самого образования, в 
котором сосуществуют категории добра и зла. Освоение же этих 
категорий может быть основой формирования социальной ком
петентности, свободы и ответственности растущей личности.

2. Принцип толерантности, провозглашенный ЮНЕСКО 
как необходимый компонент взаимопонимания, уважения, тер
пимости молодежи разных стран, религий, профессий. На его ос
нове возможно не только эффективное формирование уважения



к культуре и традициям собственного и других народов, но и 
формирование гражданских качеств, воспитание духовности, 
приоритетов социальной адаптации. Этот принцип крайне важен 
в борьбе с нарастающей агрессивностью подростков, все более 
привыкающих и зачастую одобряющих распространение наси
лия, зла, нетерпимости.

3. Принцип самореализации, четко следующий из позиции 
молодежи, обозначенной в анализе результатов социологичес
ких исследований. Он проявляется в стремлении к высокой ква
лификации, независимости материальной, духовной, профессио
нальной. В этом случае следует обратить особое внимание на со
здание условий для реализации «Я-концепции» подростков и мо
лодежи.

4. Принцип коллективизма, группового воспитания, следую
щий из приоритетного стремления молодежи иметь друзей как в 
социуме, так и в системе образования. Вывод о необходимости 
коллективного, группового воспитания исходит из необходимос
ти согласования педагогического процесса с закономерностями 
развития менталитета граждан страны. Развитие индивидуаль
ных способностей подростков и молодежи должно осуществ
ляться в учреждениях дополнительного образования, досуговой 
сферы, спорта и других, ориентированных в первую очередь на 
коллектив.

5. Принцип универсальности воспитания — проведение вос
питательной идеи в двух социальных пространствах — простран
стве образовательного учреждения и в окружающем социуме, в 
семье, в неформальных молодежных группах, учреждениях до
полнительного образования и досуговой сферы, в рамках соци
ального партнерства работодателей с учебными учреждениями 
системы СПО.

6. Принцип вариативности воспитания предполагает созда
ние ситуаций свободного выбора. Свободный выбор позволяет 
студентам на уровне индивидуальности стимулировать их внутрен
нюю активность, способность к самоопределению, самореализа
ции. Именно в процессах творческой созидательной деятельности 
по выбору идет активное развитие духовного опыта молодого че
ловека, что уже служит предпосылкой для раскрытия его индиви
дуальных возможностей и всех его жизненных сил.

7. Принцип умеренного традиционализма предполагает ис
пользование опыта прошлых лет в традиционных идущих вне 
времени направлениях воспитательной работы. Это и историче



ский опыт системы СПО XX века, это лучший опыт патриоти
ческого нравственного воспитания, однако освобожденный от 
стандартов и штампов, характерных для прошлых лет, и вызы
вающий естественное неприятие современной молодежи.

8. Принцип целостности образования предполагает единст
во процессов воспитания, обучения и развития, сбалансирован
ность различных отраслей знаний в содержании образования и 
соответствие используемых педагогических и профессиональ
ных технологий содержанию образования [13].

9. Принцип обратной связи предполагает осуществление по
стоянной систематической связи образовательного учреждения 
с работодателями, обеспечивающей возможность подготовки 
конкурентоспособного специалиста. Образовательное учрежде
ние строит образовательный процесс так, чтобы осуществлялась 
постоянная связь с лечебными учреждениями-работодателями. 
Ежегодная практика, отзывы о работе студентов, учет пожела
ний работодателей, коррекция форм и методов работы, а также 
содержания профессиональной подготовки в зависимости от по
требностей рынка труда позволяют обеспечить адресную подго
товку будущих специалистов, высокий уровень трудоустройства 
выпускников.

При использовании технологии развития ценностных ориен
таций специалиста мы опираемся на сочетание различных мето
дологических подходов, важнейшие из которых деятельност
ный, комплексный, личностно ориентированный, диагностичес
кий, акмеологический.

Деятельностный подход к воспитанию и развитию личности 
ориентирован на вовлечение студентов в разнообразные лично
стно-образующие виды деятельности, позволяющие формиро
вать определенные жизненные ценности, качества характера и 
формы поведения, востребованные в социально-профессиональ
ной сфере. При этом используются такие формы и методы рабо
ты, которые помогают развитию мотивации, постепенному ус
ложнению деятельности, что способствует развитию потребнос
тей студентов в творческой продуктивной работе, самореализа
ции и саморазвитию личности [7, 9, 17, 53, 97].

Комплексный подход к развитию ценностных ориентаций 
личности предполагает сочетание различных компонентов педа
гогического процесса (цели, задачи, направления, методы, орга
низационные формы); единство воспитания, обучения и разви
тия; воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и дейст



венно-практическую сферы личности. Через использование в 
образовательном процессе комплексного подхода происходит 
включение студентов в разнообразные виды ценностной дея
тельности, формируются необходимые свойства и качества лич
ности, в том числе и имеющие профессиональную направлен
ность [14,18, 53, 92, 93].

Личностно-ориентированный подход предполагает осуще
ствление педагогического процесса воспитания и развития лич
ности, признающего за студентом его права и обязанности, со
здание условий для развития индивидуальных особенностей и 
ценностных ориентаций личности, организацию педагогическо
го процесса на основе сотрудничества. Этот подход к развитию 
ценностных ориентаций выражается в учете и признании права 
каждого студента на своеобразие, неповторимость, уникаль
ность личности; в готовности к диалоговому общению, основан
ному на равенстве преподавателя и студентов; в определении 
форм совместной деятельности, в наибольшей степени отвечаю
щих потребностям и интересам современного студента коллед
жа [9, 36, 53, 87, 96].

Диагностический подход предполагает использование мони
торинговых исследований для определения результатов образо
вательного процесса. Педагогическая диагностика выполняет 
следующие функции: информационную, сущность которой за
ключается в получении данных о процессе развития социально
профессиональных ценностных ориентаций студентов, о факто
рах и условиях функционирования образовательного процесса в 
колледже; аналитическую, смысл которой состоит в анализе по
лучаемого материала, и управленческую, предполагающую кор
рекцию форм и методов работы, направленной на развитие цен
ностных ориентаций студентов колледжа; контрольную, значе
ние которой состоит в поддержании учебно-воспитательного 
процесса на должном уровне, его развитии в соответствии с со
временные требованиями общества [6, 53, 63, 78, 83].

Акмеологический подход предполагает создание в образова
тельном учреждении системы среднего профессионального об
разования условий для достижения студентом определенных 
вершин личностного и профессионального совершенствования, 
развития потребностей в самореализации и самосовершенство
вании через развитие ценностей профессионального развития 
личности и ее потенциалов в профессии и профессиональном об
разовании [23, 42, 62, 72, 90].



Предлагается выделять следующие этапы управления раз
витием социально-профессиональных ценностных ориентаций 
студентов колледжа:

1. Проведение социологических исследований, анализ ре
зультатов, составление на их основе социального портрета со
временного студента системы среднего профессионального об
разования. Социологические измерения социальных характери
стик студента системы СПО содержат положительный опыт для 
современной педагогики, их можно использовать при построе
нии личностно- и социально-ориентированной образовательной 
парадигмы, соответствующих моделей и принципов воспитания, 
развитии социально-профессиональных ценностных ориентаций 
студентов среднего профессионального образования. Развитие 
социально-профессиональных ценностных ориентаций студен
тов системы среднего профессионального образования будет ре
зультативным, если при организации воспитательной работы 
учитывать ближайшие интересы, ценности и приоритеты совре
менной молодежи, а также тенденции их изменения [80, 83].

2. Изучение по различным методикам (представленным ниже 
в работе) ценностных ориентаций, в том числе социально-про
фессиональных, участников образовательного процесса (исход
ная диагностика). Этот этап работы рассматривается нами как 
входной контроль, по результатам которого существует возмож
ность проектировать работу по развитию социально-профессио
нальных ценностных ориентаций, как начальная точка построе
ния акмеограммы будущего специалиста [68, 77, 84].

На втором этапе работы по управлению развитием ценност
ных ориентаций студентов колледжа определяется уровень раз
вития социально-профессиональных ценностных ориентаций у 
студентов первого года обучения по выбранной методике, кото
рая не должна меняться в течение всего периода работы с одни
ми и теми же студентами. Если преподавателя, психолога или 
других участников образовательного процесса данная методика 
не будет устраивать или появится более прогрессивная, интерес
ная и содержательная, то можно заменить используемую ранее 
методику на новую. Однако в этом случае для проведения мони
торинга следует применять новую методику в процессе работы 
со студентами первого года обучения и до окончания ими учеб
ного заведения. Результаты исследования доводятся до сведения 
обучающихся, классного руководителя, психолога, педагогов, 
родителей обучающихся, заместителя директора по воспита



тельной работе, т. е. до всех участников образовательного про
цесса [46, 48, 59].

3. Проектирование работы всех участников образовательно
го процесса по развитию социально-профессиональных ценност
ных ориентаций у студентов колледжа: планирование воспита
тельной работы в колледже; планирование работы классного 
руководителя и студентов учебной группы; планирование инди
видуальной работы со студентами со стороны классного руково
дителя, родителей, психолога; планирование самостоятельной 
работы студентов, способствующей развитию социально-про
фессиональных ценностных ориентаций.

На данном этапе могут быть составлены специальные про
граммы, ориентированные на разные уровни управления: про
грамма воспитания социально-профессиональных ценностных 
ориентаций для всех студентов колледжа (стратегическое плани
рование воспитательной работы в колледже); программа разви
тия социально-профессиональных ценностных ориентаций у сту
дентов одной учебной группы (работа классного руководителя и 
студентов группы); индивидуальные программы развития.

В дальнейшем работа строится таким образом, чтобы макси
мально способствовать развитию социально-профессиональных 
ценностных ориентаций студентов. Как показывают наши ис
следования, речь идет о развитии ценностных ориентаций, кото
рые соответствуют потребностям достаточно высокого уров
ня — социальным (взаимодействие, привязанность, поддержка и 
др.), потребностям в уважении (самоуважение, личные достиже
ния, признание, уважение со стороны окружающих) и в самовы
ражении (реализация своих потенциальных возможностей).

4. Развитие социально-профессиональных ценностных ори
ентаций студентов через учебные дисциплины, в том числе дис
циплины гуманитарного, социально-экономического циклов, об
щепрофессиональные и специальные дисциплины; участие в ис
следовательской работе, внеклассной деятельности; профессио
нальное воспитание; индивидуальную работу с обучающимися.

Все виды образовательной деятельности так или иначе на
правлены на развитие социально-профессиональных качеств ме
дицинского работника. Особое значение приобретает изучение 
специальных дисциплин, таких как сестринское дело в терапии, 
хирургии, акушерстве; этика и деонтология; уход за детьми и ли
цами пожилого возраста и др. Мы считаем, что для продуктивно
го развития социально-профессиональных ценностных ориента



ций у студентов необходимо сотрудничество всех преподавате
лей, преемственность в работе, обмен опытом. Другими средст
вами развития социально-профессиональных ценностных ориен
таций студентов являются научно-исследовательская работа сту
дентов (дополнительные знания, исследования, выход на конфе
ренции); профессиональное воспитание (для медицинских работ
ников это, например, посещение Дома ребенка, дома престаре
лых, работа в Центре милосердия, помощь инвалидам, организа
ция мероприятий для пожилых людей и др.); индивидуальная ра
бота с обучающимися, где большая роль отводится куратору 
(классному руководителю).

5. Мониторинг развития ценностных ориентаций в процессе 
профессиональной подготовки и практической деятельности в 
лечебных учреждениях по будущему месту работы (ежегодно), 
коррекция форм, методов, принципов работы, условий развития 
социально-профессиональных ценностных ориентаций студен
тов колледжа. Составление студентами колледжа собственной 
акмеограммы, определяющей свой вектор развития. Большое 
значение имеет тот факт, что в колледже осуществляется адрес
ная подготовка специалиста по заявкам работодателей Сверд
ловской области, т. е. с учетом ситуации на рынке труда. На 
этом этапе осуществляется систематическое течение всего пери
ода обучения (раз в год), проведение мониторинга, позволяюще
го отслеживать развитие социально-профессиональных ценно
стных ориентаций. При этом составляются сравнительные таб
лицы, которые позволяют увидеть изменение ценностных ори
ентаций студентов одной специальности (учебной группы) на 
разных курсах обучения, студентов одного курса, обучающихся 
на разных специальностях, студентов колледжа в целом в разные 
периоды обучения.

6. Выходной контроль. Подведение итогов и соотнесение ре
зультатов работы с ключевыми квалификациями, соответству
ющими модели специалиста системы СПО. Проведение итого
вого исследования социально-профессиональных ценностных 
ориентаций проводится по той же методике, которая использо
валась на всех предыдущих этапах работы, включая входной 
контроль и ежегодный мониторинг. На данном этапе анализиру
ются и соотносятся результаты работы с желаемыми параметра
ми. Существует проблема: в Государственном образовательном 
стандарте указаны параметры, которые не учитывают ценност
ных ориентаций выпускников, а определяют, как правило, зна



ния, умения и навыки, которыми должен владеть специалист. Но 
для успешной профессиональной деятельности и дальнейшего 
развития личности молодого специалиста необходимы не только 
знания, умения и навыки, но и определенным образом сложив
шиеся ценностные ориентации. Мы считаем, что характеристи
ка ценностных ориентаций личности должна быть заложена в 
ключевые квалификации выпускника образовательного учреж
дения системы СПО любой специальности. Это подтверждает и 
тот факт, что выпускники колледжа в современных условиях 
оцениваются не только государственной комиссией на выпуск
ных экзаменах, но и работодателями при поступлении на работу. 
Это обязывает образовательные учреждения системы СПО учи
тывать интересы работодателей и готовить специалиста, учиты
вая потребности современного рынка труда.

7. Анализ трудоустройства выпускников, их профессиональ
ного и личностного роста на основании анкетирования, опроса 
выпускников, отзывов об их работе в лечебных учреждениях го
рода и области. Несмотря на достаточно большое количество 
учреждений СПО медицинского профиля в Свердловской обла
сти (13 колледжей и училищ), трудоустройство выпускников 
Ревдинского медицинского колледжа достигает 96 % в течение 
трех месяцев после окончания колледжа, около 50 % выпускни
ков точно знают место работы, еще обучаясь в колледже (адрес
ные запросы). Из выпускников последних пяти лет 86 % работа
ют по специальности. Около 8 % продолжают образование в 
высших учебных заведениях. Эти данные подтверждают высо
кую конкурентоспособность выпускников колледжа на рынке 
труда.

Методы обучения, используемые в качестве инструментов 
развития ценностных ориентаций у участников образовательно
го процесса, должны учитывать, что модернизация образования 
предполагает изменение места и роли участников этого процес
са. На смену объект-субъектным отношениям, характерным для 
традиционных образовательных систем, приходят субъект-субъ- 
ектные отношения. В процессе получения профессионального 
образования студенты являются не только объектом воздейст
вия со стороны преподавателей, но и субъектами социальных 
отношений, активными участниками образовательного процес
са, способными к творческой и продуктивной деятельности. В 
этом случае становится важным использование различных мето
дов обучения, отдельных фрагментов современных педагогичес



ких технологий. Из них особо следует отметить те, которые ре
ально способны воздействовать на развитие ценностных ориен
таций, профессионально и личностно-значимых качеств будуще
го специалиста. Мы представим некоторые из них.

1. Проблемное обучение, дающее возможность студентам 
решать определенные задачи на основе имеющихся знаний. 
Проблемное обучение может быть напрямую связано с ценност
ными ориентациями, сформировавшимися у человека на протя
жении его жизнедеятельности и необходимыми для развития. 
Например, наши исследования (анкетирование, интервьюирова
ние, психолого-педагогическая диагностика и мониторинг разви
тия студента и др.), показали, что в иерархии терминальных цен
ностей студенты колледжа отводят первое место такой ценнос
ти, как здоровье. Это сформировавшаяся и самая главная цен
ность для них. А такая ценность, как творчество, у будущих ме
дицинских работников оказывается в списке менее значимых 
ценностей. Поэтому в процессе обучения мы предлагаем студен
там подготовить материал о необходимости человека вести здо
ровый образ жизни и выступить с ним перед школьниками и сту
дентами системы профессионального образования. Предполага
ется, что, выполняя такое задание, студенты будут использовать 
имеющиеся у них медицинские знания, самостоятельно работать 
с дополнительной литературой, определять методы работы, 
обеспечивающие межличностные коммуникации. Таким обра
зом, опираясь на сформированные ценности, например здоровье, 
мы способствуем развитию пока еще менее значимых для сту
дентов ценностей (творчество). Кроме этого, использование 
проблемного обучения предусматривает самостоятельную раз
работку студентами механизма и способов решения той или иной 
проблемы. В процессе такой обучающей деятельности у студен
тов не только пополняются знания, умения, навыки, но и разви
ваются ценностные ориентации. Например, такие терминальные 
ценности, как уверенность в себе, самостоятельность, независи
мость, стремление к общественному признанию, к уважению ок
ружающих, товарищей по учебе, стремление работать над со
бой, расширять свое образование, кругозор, общую культуру, 
развиваться интеллектуально, стремление приносить пользу лю
дям и другие ценности, играющие важнейшую роль в развитии 
личности. В процессе исследования нами установлено, что разви
тие терминальных ценностей у будущих медицинских работни
ков способствует развитию качеств личности (инструменталь



ных ценностей), таких как образованность, ответственность, 
терпимость к чужому мнению, умение принять чужую точку зре
ния, дисциплинированность, умение добиваться своего, не отсту
пать перед трудностями, способность здраво и логически мыс
лить, самостоятельно принимать решения, трудолюбие, продук
тивность в работе, исполнительность, необходимые им в даль
нейшей жизни и профессиональной деятельности в качестве ме
дицинского работника [48, 77, 81].

2. Обучение на основе конструирования, предполагающего 
использование творчества и фантазии студентов, умение их об
суждать проблему с различных позиций. При этой форме про
блемного обучения преподаватель выступает в роли консультан
та, оказывает помощь в случае необходимости, но при этом ак
тивно не управляет деятельностью студентов. В нашем случае 
примером такого обучения на занятиях по дисциплинам гумани
тарного и социально-экономического циклов в колледже может 
служить работа участников образовательного процесса над со
ставлением социального портрета медицинского работника. 
При этом студентам предлагается самостоятельно найти матери
ал, определить социально-демографическую характеристику 
данной профессиональной группы и ее профессиональной дея
тельности; определить социальный статус профессии, професси
ональную культуру; влияние профессии на образ жизни и разви
тие личности. При таком подходе в профессиональной подготов
ке у студентов совершенствуются учебные навыки — умение 
анализировать, обобщать полученные данные, логически и гра
мотно излагать свои мысли. Студенты самостоятельно приходят 
к выводам о значимости в своей будущей профессиональной де
ятельности определенных качеств личности, а это способствует 
развитию у них соответствующей системы ценностей. Будущие 
специалисты самостоятельно приходят к выводу о том, что в 
профессиональной деятельности медицинского работника осо
бенно значимы такие личностные качества, как доброта, чут
кость, уважение иных вкусов, обычаев, традиции, аккуратность 
в делах, чистоплотность, трудолюбие, умение принимать логиче
ские и обдуманные решения, не отступать перед трудностями, 
добиваться поставленных целей и др. Таким образом, в нашем 
колледже студенты самостоятельно определяют для себя те ка
чества, которые они должны развивать в себе, т. е. определяют 
свои инструментальные ценности, понимают их значимость в бу
дущей работе и стремятся им соответствовать [77, 81].



3. Метод проектов, обучающий студентов постановке целей, 
планированию, выполнению целей, их оценке и одновременно 
вовлекающий их в сознательную и эффективную сферу деятель
ности. Студент самостоятельно организует свой учебный про
цесс. Данная проектная технология в целом ориентирована на 
применение актуализированных знаний студентов и приобрете
ние ими новых для активного включения в проектную деятель
ность. Поэтому указанный метод проектов может быть исполь
зован в работе преподавателей системы профессионального об
разования весьма широко. Здесь могут быть использованы соци
альные, экологические проекты, проекты, направленные на ор
ганизацию помощи социально незащищенным слоям населе
ния — пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам и т. д. Так, 
в 2003 г. студенты колледжа приняли участие в семинаре «Соци
альное проектирование как один из способов добровольческой 
деятельности», организованном Министерством международно
го развития правительства Великобритании (DFID). Студенты 
самостоятельно разработали и представили проект под названи
ем «Оказание социальной помощи людям пожилого и старческо
го возраста». Мы считаем, что это весьма эффективная форма 
работы по развитию системы ценностных ориентаций у моло
дых людей, так как в процессе составления социального проекта 
у студентов развиваются такие терминальные ценности, как 
творчество, продуктивная и активная деятельная жизнь и т. д. 
Развивая именно эти ценности, преподаватели способствуют и 
развитию социальных потребностей личности, потребностей в 
уважении и самовыражении [77, 81].

4. Обучение на основе межпредметной интеграции, предпо
лагающей объединение различных гуманитарных, социально- 
экономических, общепрофессиональных и специальных дисцип
лин, направленных на овладение определенными профессио
нальными знаниями, развитие социально- и личностно-значи
мых качеств и ценностных ориентаций личности. Мы считаем, 
что этого можно добиться разными способами. Например, учеб
ный процесс можно спланировать так, чтобы студенты одновре
менно изучали один и тот же объект в разных дисциплинах. На
пример, на занятиях по предметам «Основы социологии и поли
тологии», «Основы права», «Психология», изучая тему «Лич
ность в системе общественных отношений», можно рассмотреть 
ее во многих аспектах, с позиций различных наук и с позиций 
разных специалистов, изучающих данную проблему. Поэтому



можно также говорить о развитии определенных качеств и цен
ностей личности студента в ходе образовательного процесса на 
дисциплинах разных циклов. Кроме того, в целях развития цен
ностных ориентаций будущих медицинских работников мы пред
лагаем интегрировать и специальные медицинские дисциплины: 
сестринское дело в терапии, в хирургии, в акушерстве, этику и 
деонтологию, психологию, основы философии, историю меди
цины и др. В этом случае обучение на основе межпредметной ин
теграции позволит развить определенные качества личности, 
инструментальные ценностные ориентации, такие как милосер
дие, чуткость, заботливость, терпимость, внимание к людям, до
брота, сострадание, ответственность, воспитанность и многие 
другие. Это повлечет за собой развитие терминальных ценнос
тей у студентов, и, возможно, они более высоко смогут оценить 
такие ценности, как счастье других людей, жизненная мудрость, 
активная продуктивная жизнь, активная деятельная жизнь, раз
витие, общественное признание и др. [77, 81].

5. Сетевое обучение, позволяющее установить взаимосвязи 
между отдельными разделами комплексной тематики и способст
вующее формированию целостного взгляда на изучаемый объ
ект, что позволяет правильно определить проблему, цель, задачи 
и направление деятельности. Например, при изучении вопроса о 
девиантном поведении человека достаточно четко прослеживает
ся связь между отдельными темами и различными дисциплинами. 
Поэтому студентам предлагается обратиться к соответствующим 
разделам тем и дисциплин по физиологии, патофизиологии, пси
хиатрии, психологии, социальной философии, основам права, со
циологии и политологии. Таким образом, студенты в комплексе 
выделяют причины, особенности, характеристики девиантного 
поведения человека, его формы, влияние на общество, возможно
сти общества регулировать социальное поведение и другие вопро
сы. Поэтому проблема рассматривается не отдельно как часть те
мы, а как комплексная социально значимая проблема (алкого
лизм, наркомания и др.). Следовательно, будущие медицинские 
работники будут уже подготовлены к ее решению в своей профес
сиональной деятельности и готовы к работе и к жизни в условиях 
постоянно меняющейся социально-экономической среды. Такой 
специалист социально мобилен и не боится перемен. У него разви
ваются такие ценностные ориентации, как творчество, активная 
деятельная и продуктивная жизнь, свобода в собственных и про
фессиональных действиях и т. д.



Наш практический опыт показал, что развитию ценностных 
ориентаций, профессионально личностно-значимых качеств бу
дущего медицинского работника способствует использование и 
других методов обучения: деловая игра, практическое обучение, 
развитие способностей к самостоятельной учебной работе и, ко
торые не рассмотрены в данной работе. Мы считаем, что ис
пользование названных методов обучения в профессиональной 
подготовке медицинских работников позволяет решить двуеди
ную задачу: получить новые знания и развить личность обучаю
щегося через развитие ценностных ориентаций. Эффективность 
обучения в этом случае обусловлена тем, что студент самостоя
тельно «добывает» знания, перерабатывает их, соотносит с уже 
имеющимися у него. Под влиянием полученных таким образом 
знаний меняется внутренний социально-познавательный статус 
студента, он готов к самообразованию, он отвечает за качество 
и уровень образования перед самим собой. Одновременно меня
ется внутренняя природа личности, ее потребности и ценност
ные ориентации; обучающийся осознает себя личностью, спо
собной к саморазвитию, самоорганизации и творческой продук
тивной деятельности. Именно такой специалист востребован се
годня в практическом здравоохранении, необходим в условиях 
постоянно меняющейся социально-экономической среды, раз
ных организационно-правовых форм оказания медицинской по
мощи и необходимости постоянного повышения ее качества и 
эффективности [77, 81].

В процессе работы мы рассматриваем социальное партнерст
во как непременное условие, позволяющее в наших условиях 
наиболее полно реализовать поставленные цели. Социальное 
партнерство мы понимаем как сотрудничество в воспитании, 
обучении и развитии личности студентов различных организа
ций, учреждений, социальных институтов современного общест
ва, способное повысить эффективность образовательного про
цесса, решить проблему социализации молодого поколения, и, в 
нашем случае, способствовать развитию социально-профессио
нальных ценностных ориентаций студентов системы СПО [83].

1. Социальное партнерство в воспитании предполагает со
трудничество образовательного учреждения со всеми социаль
ными структурами, которые участвуют в воспитании молодого 
поколения. Это общественные организации, союзы и ассоциа
ции, учреждения дополнительного образования, библиотеки, 
центры психологической помощи семье и подростку, досуговые



центры, отделы молодежи и спорта и т. д. Сотрудничество в вос
питательном пространстве с этими организациями и учреждени
ями может существенно повысить эффективность образова
тельного процесса, решить проблему социализации молодого 
поколения, повысить конкурентоспособность выпускников на 
рынке труда, если будет строиться с учетом ценностных ориен
таций, интересов и приоритетов современной молодежи.

2. На основе принципов самореализации и универсализации 
воспитательной работы, реализуемых в современных условиях в 
рамках новых форм социального партнерства, рекомендуется 
использовать трехуровневую модель социального партнерства, 
где первый уровень — это образовательный заказ работодате
лей, второй — трудоустройство выпускника, третий — адапта
ция и профессиональный рост выпускника. Здесь прослеживает
ся четкая корреляция, взаимосвязь интересов работодателя и 
студента, его будущего специалиста. Например, в течение не
скольких последних лет в рамках реализации отношений соци
ального партнерства медицинский колледж г. Ревды Свердлов
ской области работает но принципу организации трехуровневой 
модели социального партнерства. Социальными партнерами кол
леджа являются лечебные учреждения г. Ревды (ММУ «Ревдин- 
ская городская больница», ММУ «Детская городская больница», 
Станция скорой и неотложной помощи и др.); г. Первоуральска 
(Городская детская больница, городские больницы № 1,2, 3, 4); 
лечебные учреждения городов Полевского, Дегтярска, Екатерин
бурга, в числе которых Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, МУ «Дет
ская городская больница № 11», УрНИИ фтизиопульмонологии, 
Областная детская клиническая больница № 1 и др.

3. Сотрудничество учебных заведений с семьями, в которых 
воспитываются студенты, являющимися заказчиками перечня 
образовательных услуг, которые они оплачивают (при платных 
образовательных услугах).

Таким образом, использование технологии развития социаль
но-профессиональных ценностных ориентаций позволяет решать 
важнейшие воспитательные задачи в ходе образовательного про
цесса. Наличие социально-профессиональных ценностных ориен
таций и профессиональной культуры позволяет выпускнику кол
леджа лучше адаптироваться в условиях постоянно меняющегося 
общества, быть конкурентоспособным на рынке труда, полнее ре
ализовать свои способности в профессиональной деятельности.



Часть 3
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 
В ХОДЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

Целью проведения комплексного исследования с использова
нием различных методик является определение изменений в си
стеме ценностных ориентаций у студентов медицинского колле
джа, в том числе развитие социально-профессиональных ценно
стных ориентаций в период получения среднего профессиональ
ного образования и исходя из этого рассмотрение процесса фор
мирования профессиональной культуры будущих медицинских 
работников.

В качестве инструмента исследования взяты следующие ме
тодики.

1. Для определения социального портрета студентов медицин
ского колледжа использована анкета, разработанная Институтом 
профессионального образования Министерства образования и на
уки и Академией профессионального образования (2001 г.). Ре
зультаты исследования социального портрета студентов медицин
ского колледжа и соотнесение их с результатами общероссийских 
исследований позволили выделить общие закономерности разви
тия системы среднего профессионального образования и разрабо
тать на этой основе технологию развития социально-профессио
нальных ценностных ориентаций у студентов колледжа, примене
ние которой становится возможным в любых учреждениях НПО и 
СПО независимо от профильности [80].

2. Для изучения жизненных ценностей студентов колледжа 
(терминальных ценностей, ценностей-целей) использовалась эта 
же анкета, а также несколько измененная и дополненная мето
дика М. Рокича. Эти методики позволили выделить и социально
профессиональные терминальные ценности, наиболее значимые 
в профессиональной деятельности выпускников различных спе
циальностей [71, 80].



3. Для изучения личностных качеств студентов медицинского 
колледжа (инструментальных ценностей) использовалась изме
ненная и дополненная методика М. Рокича, позволившая выделить 
социально-значимые инструментальные ценности, наиболее важ
ные в профессиональной деятельности выпускников различных 
специальностей. При изучении социально-профессиональных цен
ностных ориентаций как терминальных, так и инструментальных, 
мы исходили из того, что ценности студентов колледжа, получаю
щих различные специальности, будут несколько различаться, так 
как в их профессиональной деятельности имеются свои особенно
сти. Эти особенности влияют и на процесс формирования профес
сиональной культуры специалистов [71].

4. Для исследования эмпатии как личностно- и профессио
нально значимого качества медицинского работника использо
валась методика A.A. Меграбяна, для исследования агрессивно
сти как личностно- и профессионально негативного качества ис
пользовалась методика А. Басса и А. Дарки, адаптированная
Э.Ф. Зеером и О.Н. Шахматовой [54].

3.1. Социальный портрет студентов Ревдинского медицинского
колледжа

В соответствии с заданием Министерства образования РФ, 
Институтом развития профессионального образования в 2001— 
2002 гг. проведен всероссийский социологический опрос учащих
ся и преподавателей системы НПО и СПО России (руководите
ли И.П. Смирнов, Е.В. Ткаченко). В этом проекте приняли уча
стие студенты и преподаватели Ревдинского медицинского кол
леджа, число опрошенных студентов составило 275 человек. В 
2002/2003 уч. г. в медицинском колледже проведено повторное 
исследование по данной анкете, в котором приняли участие 126 
человек. В 2003/2004 уч. г. прошел третий этап исследования, в 
нем приняли участие 158 человек. Тема исследования входит в 
федеральную программу «Научное, методическое, материаль
но-техническое и информационное обеспечение развития обра
зования» Минобразования РФ (код 2447), раздел «Научно-мето
дическое обеспечение развития воспитания в системе образова
ния» (код 2143), раздел «Научно-методическое обеспечение про
цесса воспитания» на 2004 г., в планы работы ИРПО (раздел 
«Региональные экспериментальные площадки») на 2001— 
2004 гг. Цель исследования — социальный портрет современно



го учащегося системы НПО и СПО (в рамках всероссийского со
циологического исследования) и социальный портрет учащегося 
медицинского колледжа малого города.

В качестве инструмента исследования социального статуса 
студентов, принявших участие в исследовании, использована ан
кета ИРПО. Ниже приводятся данные, полученные в результате 
последнего (2003/2004 уч. г.) исследования, так как именно эти 
студенты обучаются в колледже в настоящее время и именно 
они приняли участие в других исследованиях, проводимых в кол
ледже в 2002—2005 уч. г. Так, 14 % участников исследования 
мужчины, 86 % женщины. Все они окончили полную среднюю 
школу и имеют аттестат о полном среднем образовании. 77 % 
выросли в семье с обоими родителями, 18 % выросли без отца, 
5 % — без матери. Проживают студенты в большинстве своем в 
городской местности — 57,7 %, 14,7 % проживает в поселке го
родского типа, 15,7 % — в селе. В общей сложности более 30 % 
студентов проживают в сельской местности и окончили сельские 
школы.

В настоящее время студенты проживают в основном с родите
лями, братьями и сестрами: 82,7 % проживают с матерью; 61,3 % 
— с отцом (в семьях без отца проживают 38,7 % студентов); 39 % 
проживают с братьями и сестрами; с бабушкой и дедушкой —
9.3 %; с другими родственниками — 7,7 %. В семье, где проживают 
участники исследования, отец и мать состоят в браке и живут вме
сте у 74,7 % студентов, у 3,7 % — отец и мать разведены, но живут 
вместе и у 20 % — отец и мать разведены и живут отдельно.

Родители студентов, обучающихся в Ревдинском медицин
ском колледже, имеют не очень высокий уровень образования: 
73 % матерей и 62 % отцов имеют среднее специальное образо
вание; 10 % матерей и 15 % отцов — полное среднее образова
ние; 6,7 % матерей и 7 % отцов — общее среднее образование. 
Только у 6,3 % матерей и 10,7 % отцов высшее образование.

Большинство родителей имеют рабочие специальности —
36.3 % матерей и 60 % отцов; служащими являются 16,3 % мате
рей и 5,7 % отцов; коммерческой деятельностью заняты 3,7 % 
матерей и 2,7 % отцов; безработными 12 % матерей и 4,7 % от
цов; руководящие должности занимают 3,3 % матерей, 4,3 % от
цов. Другими видами деятельности заняты 16 % матерей и 4,7 % 
отцов.

Невысок и доход в семьях. Только 34,3 % ответили, что сред
ний доход на члена семьи в месяц составляет более 1000 рублей,



до 1000 — 35,3 %, до 700 рублей — 11,7 %, до 500 рублей —
18,7 %. При этом материальное положение семьи в целом оцени
вают следующим образом: не хватает денег, приходится занимать 
— 11,3 %; живем от зарплаты до зарплаты — 19,7 %; хватает на 
расходы, но покупка одежды составляет трудности — 39,3 %; впол
не хватает денег — 17,7 %; можем позволить дорогие покупки — 
5 %. Питание оценивают как хорошее 62,6 %, удовлетворитель
ное — 33 %, затруднились ответить на этот вопрос 4,3 %.

Как видно, данные свидетельствуют о низком социальном 
статусе студентов колледжа, о сохраняющейся сословности об
разования в стране, а следовательно, о необходимости сохранять 
принципы общедоступности и бесплатности образования. Осо
бенно следует подчеркнуть, что студенты медицинского коллед
жа прекрасно понимают, что в будущем их доход от трудовой де
ятельности не будет высоким, так как оплата труда медицинско
го работника среднего звена по-прежнему низкая.

В отношении профессионального самоопределения, о буду
щей профессии узнали от родителей 58,3 %; от друзей — 15,7 %; 
рассказали в школе — 13,3 %; узнали случайно — 8,7 %. На вы
бор профессии в 29,7 % случаев повлияли родители; в 4 % — дру
зья; 63,7 % студентов выбрали будущую профессию самостоя
тельно. Выбор профессии определило в основном стремление к 
самостоятельности — 39,3 % и желание получить среднее специ
альное образование — 44,7 %, а также семейная традиция —
13,3 % (студенты специальности «Лечебное дело» в 23 % случа
ев выбрали специальность исходя из семейной традиции); бли
зость учебного заведения к месту жительства — 13 %, професси
ональное обучение в школе — 14,3 %. По конкурсу в другие 
учебные заведения не прошли 25,3 % участников опроса.

Следует отметить, что такие мотивы, как «близость учебно
го заведения к месту жительства» (13 %), «не прошел по конкур
су в другое учебное заведение» (26 %) и «не было другого выбо
ра» (6 %), свидетельствуют о том, что 45 % студентов приходят в 
медицинский колледж случайно, не зная об особенностях буду
щей профессиональной деятельности. Несмотря на это студенты 
во многом удовлетворены тем, что учатся по выбранной профес
сии: 49 % вполне довольны; 34 % скорее довольны; чем недо
вольны, т. е. в целом 83 % не сожалеют о сделанном выборе. Со
вершенно недовольны тем, что учатся в медицинском колледже, 
только 5 человек. 43 % отметили, что за годы обучения в колле
дже их отношение к получаемой профессии изменилось в луч-



тую сторону, еще 29 % — отношение не изменилось. Однако 
13 % отмечают, что отношение ухудшилось. Чаще всего это свя
зано с проблемами, которые существуют в сфере медицинского 
обслуживания и с которыми приходится сталкиваться студентам 
во время прохождения производственной практики в лечебных 
учреждениях.

В будущей профессии больше всего обучающимся нравится то, 
что «эта профессия нужна обществу» (71 %); что «людей этой про
фессии уважают в обществе» (17 %). Однако, к большому сожале
нию, только 3 % считают эту профессию престижной и современ
ной. Эти данные говорят о том, что профессия медицинского ра
ботника со средним профессиональным образованием потеряла 
привлекательность в современном обществе, хотя все понимают, 
что без хорошего медицинского обслуживания общество обойтись 
не может. Важен тот факт, что проблемы в учебе студенты видят 
в том, что у них «не хватает терпения» (50 %), т. е. они осознают 
свою ответственность за результаты учебы в колледже.

На вопрос: «Что вы надеетесь получить от обучения в колле
дже?», 44 % студентов ответили: «возможность продолжить об
разование»; 60 % — «получить знания для будущей профессии»; 
31 % — «получить диплом»; 20 % — «возможность скорее на
чать работать». На вопрос: «Что вы думаете делать после окон
чания колледжа?», 38 % ответили, что хотят поступить в вуз. К 
сожалению, среди выпускников колледжа только около 8 % дей
ствительно получают высшее образование после окончания 
колледжа. Еще 44 % хотели бы совмещать работу с дальнейшей 
учебой и только 14 % хотели бы работать по найму. При выбо
ре места работы 1/4 предпочитает государственные организации 
и 1/4 — иностранные компании, еще 20 % хотели бы работать в 
частных российских фирмах медицинского профиля.

Многие отмечают, что учеба в колледже в настоящее время 
вызывает определенные трудности. Особенно трудно даются 
специальные дисциплины (связанные непосредственно со специ
альностью). Только 32 % отметили, что учеба по специальным 
дисциплинам дается легко; 40 % ответили, что есть некоторые 
трудности, а 28 % — «учеба по специальным дисциплинам дает
ся нелегко». По общественным дисциплинам (важный показа
тель, так как преподаватель работает с учетом развития ценно
стных социально-профессиональных ориентаций у студентов) 
только для 18 % учеба представляет трудность, а 65 % отметили, 
что учеба дается легко; 74 % студентов имеют в колледже люби



мых преподавателей, еще 13 % — одного любимого преподава
теля. На наш взгляд, данный факт крайне важен для студентов, 
получающих профессиональное образование, 37 % отмечают, 
что на занятиях они могут свободно высказывать и защищать 
свою точку зрения; еще 44 % могут высказывать сомнение в вер
ности тех или иных положений и только 13 % отметили, что все
го этого не позволяется делать.

В целом обучающиеся дали высокую оценку организаіщи ра
боты учебного заведения, т. е. отметили хорошие организацион
но-педагогические условия, созданные в колледже. Так, 74 % 
считают, что в Ревдинском медицинском колледже хорошо орга
низован учебный процесс; 66 % — производственная практика; 
45 % — работа столовой; 63 % — спортивная работа; 68 % сту
дентов удовлетворены материальной базой; 93 % — жилищно
бытовыми условиями; 90 % — медицинским обслуживанием;
72 % отмечают хорошие отношения с преподавателями; 61 % — 
хорошие отношения в коллективе учащихся.

Общественная активность по-прежнему остается на крайне 
низком уровне. В результате Всероссийского исследования вы
яснилось, что более 70 % респондентов не участвуют в общест
венной деятельности. Данные, полученные по колледжу, почти 
не отличаются от данных по стране. Политикой в большей или 
меньшей степени («активно интересуюсь» и «интересуюсь тем, 
что имеет отношение ко мне») интересуются 63 % респондентов, 
экономикой — 63 %, наукой — 88 %, культурой 88 %, спортом —
73 %. В общественной жизни студенты участвуют крайне мало. 
Только 34 % принимают участие в демонстрациях и митингах 
49 % — в работе общественных организаций; около 40 % — в 
выборах в федеральные и местные органы власти; 33 % обучаю
щихся ответили, что не поддерживает никакие общественно-по
литические движения; 25 % затруднились с ответом, т. е. больше 
половины молодых людей не принимает участие в обсуждении 
политических проблем. Только студенты 4-го курса, где препо
даются «Основы социологии и политологии», знают, какие об
щественно-политические движения и политические партии су
ществуют в стране, и поддерживают те или иные из них.

Вопросы о характере использования свободного времени вы
явили, что большинство студентов предпочитает пассивно-раз
влекательный характер досуга, что также ставит определенные 
цели перед учебным заведением по организации воспитательной 
работы, свободного времени молодежи. 51 % обучающихся кол



леджа проводят свое свободное время дома (по России —
26,7 %); 37 % — у друзей; 15 % — «на тусовках». Причем у 21 % 
имеется постоянная «тусовка», которую они регулярно посеща
ют. Привлекают в молодежной компании молодых людей «об
щие интересы, взгляды на жизнь» (39 %); «совместные развлече
ния» (36 %); «друзья могут защитить меня и помочь» (24 %). В 
колледже проводит свободное время только 13 % студентов, хо
тя все названное может обеспечить воспитательная система, 
правильно организованный досуг в учебном заведении.

Часто или постоянно смотрят телевизионные передачи 73 % 
опрошенных; слушают музыку, смотрят видео— 79 %; встречают
ся с друзьями, приятелями — 79 %; читают газеты, журналы — 
70 %; занимаются домашним хозяйством — 77 %; овладевают про
фессией, специальностью (выполняют домапшие задания) — 67 % 
опрошенных. Редко или никогда не бывают в театре, на концертах 
96 % опрошенных, в кино — 88 %, на выставках и в музеях — 
96 %, в кружках по интересам — 93 %. Спортом занимается толь
ко 20 % студентов, лишь 27 % делают утреннюю гимнастику.

Однако есть значительные отличия данных по стране и по 
Ревдинскому медицинскому колледжу, которые касаются «теле
мании». Если по стране 3/4 обучающихся смотрят телевизор бо
лее 2 часов в день, из них 31,3 % смотрят телепередачи от 2 до 3 
часов в день, а 43,7 % — более 3 часов в день, то в Ревдинском 
медицинском колледже это лишь 42 и 2 %, т. е. всего 44 % (по 
сравнению с 75 % по стране). Студенты Ревдинского медицин
ского колледжа объясняют это недостатком свободного време
ни, так как много его отнимает подготовка домашних заданий, 
овладение дополнительными знаниями по специальности. Еще 
одной значительной особенностью является то, что только 6 % 
студентов Ревдинского медицинского колледжа одобряют наси
лие на телеэкране (по стране цифра значительно выше).

Неорганизованный досуг, недостаточное занятие физкульту
рой и спортом не способствуют избавлению молодежи от вред
ных привычек. По мнению студентов колледжа, курение стало 
практически массовым явлением (85 % считают, что данная 
вредная привычка более всего распространена среди учащихся); 
73 % считают, что молодежь употребляет спиртные напитки; 
46 % отметили сквернословие и 16 % — половую распущенность 
(по стране 7,8 %). Однако следует отметить, что работа по про
филактике наркомании в колледже имеет свои положительные 
последствия. Сами учащиеся отметили, что среди сокурсников



только 3 % употребляют наркотики (по стране — 12,5 %); 91 % 
никогда не употребляли наркотиков; 94 % считают их употреб
ление наркотиков очень опасным и вредным (по стране — 77 %). 
Многие считают, что причиной употребления наркотиков моло
дежью является желание забыться, заглушить неудовлетворен
ность жизнью (60 %); стремление испытать возбужденное состо
яние (39 %); однако 58 % отмечают, что наркотики употребляют 
«по глупости» или подражая другим (41 %).

Полученные в результате исследования данные позволяют 
определить социальный потрет современного студента медицин
ского колледжа, его социальный статус, мотивы выбора и отноше
ние к получаемой профессии, общественную активность и идеоло
гические ориентации, жизненные ценности и приоритеты в прове
дении свободного времени, оценить с точки зрения студентов орга
низацию работы учебного заведения. Наряду с другими исследова
ниями, проводимыми в Ревдинском медицинском колледже, это 
позволяет нам определить цели, задачи, направления работы, со
здать механизмы деятельности, которые способны реально воз
действовать на ценностные ориентации молодежи.

3.2. Жизненные (терминальные) ценности студентов 
Ревдинского медицинского колледжа

Исходя из данных, полученных в результате исследования с ис
пользованием анкеты ИРПО, жизненные ценности студентов Рев
динского медицинского колледжа в целом незначительно отлича
ются от жизненных ценностей их сверстников в стране, хотя разли
чия существуют. Безусловным приоритетом в ряду жизненных цен
ностей студенты медицинского колледжа назвали «иметь дружную 
крепкую семью» — 74 % (по стране — 48,5 %). Среди важных жиз
ненных ценностей оказались: «стать высококвалифицированным 
специалистом» (50,8 % в 2001/2002 уч. г.; 60 % — в 2002/2003 уч. г.; 
62 % — в 2003/2004 уч. г.); «иметь крепкое здоровье, заниматься 
спортом» (28,4; 40; 43 % соответственно); «сделать карьеру, добить
ся высокого положения в обществе» (31,5; 31; 31 %); «иметь надеж
ных и верных друзей» (37,3; 30; 32 %). Наименее важными оказались 
такие ценности, как служение людям (4,4; 2; 4 %); «уйти от «мира», 
спасти свою душу служением Богу» (4,3; 0; 0 %); секс (0; 2; 0 %). Дан
ные по годам представлены в табл. 3. Ее анализ таблицы показыва
ет, что жизненные (терминальные) ценности студентов Ревдинско
го медицинского колледжа не отличаются от жизненных ценнос-



Т аблица  3
Жизненные ценности студентов медицинского колледжа

Ранг 2001/2002 уч. г. 2003/2004 уч. г. 2004/2005 уч. г.

1 Иметь крепкую друж
ную семью

Иметь крепкую друж
ную семью

Иметь крепкую друж
ную семью

2 Стать высококвали- 
фиіцфованным специ
алистом

Стать высококвалифи
цированным специалис
том

Стать высококвалифи
цированным специали
стом

3 Иметь надежных и 
верных друзей

Иметь крепкое здоро
вье, заниматься спортом

Иметь крепкое здоро
вье, заниматься спортом

4 Сделать карьеру, до
биться высокого поло
жения в обществе

Сделать карьеру, до
биться высокого поло
жения в обществе

Иметь надежных и вер
ных друзей

5 Иметь крепкое здоро
вье, заниматься спор
том

Иметь надежных и вер
ных друзей

Сделать карьеру, до
биться высокого поло
жения в обществе

6 Реализовать свои спо
собности

Любовь Любовь

7 Стать богатым мате
риально независимым 
человеком

Стать богатым матери
ально независимым че
ловеком

Стать богатым, мате
риально независимым 
человеком

8 Овладеть знаниями, 
культурой

Реализовать свои спо
собности

Реализовать свои спо
собности

9 Стать человеком вы
сокой культуры

Жить в свое удовольст
вие

Овладеть знаниями, 
культурой

10 Любовь Стать человеком высо
кой культуры

Стать человеком высо
кой культуры, служе

И Служение людям Служение людям
ние людям, жить в свое 
удовольствие

12 Уйти от «мира», спас
ти свою душу служени
ем Богу

Секс Секс, уйти от «мира», 
спасти свою душу слу
жением Богу, другое

13 Жить в свое удоволь
ствие

Другое

14

L

Секс Уйти от «мира», спасти 
свою душу служением 
Богу



тей учащейся молодежи России, наблюдается тенденция к ориен
тации ценностей на индивидуальность. Как было отмечено, на ин
дивидуалистические ценности влиять напрямую практически не
возможно, они достаточно устойчивы. Поэтому приведенные дан
ные не показывают изменений, происходящих в ценностной систе
ме студентов за годы обучения в колледже, так как они вполне за
кономерно занимают именно такие позиции и значительно не ме
няются в течение 3 лет.

Именно поэтому в качестве дополнительного исследования в 
течение 3 лет мы проводили исследование жизненных ценностей 
студентов и отслеживали изменения, происходящие в системе соци
ально-профессиональных ценностей в процессе получения профес
сионального образования, используя в качестве инструмента иссле
дования методику М. Рокича (приложение 1). Анализ изменений за
фиксирован в таблицах, где прослеживаются изменения по годам и 
специальностям. Ценности, которые занимали в оценке студентов 
примерно одинаковые позиции и разница в ранге которых не пре
вышала 1 балл (около 5 %), сгруппировали вместе. В результате 
при обработке результатов исследования составлена итоговая табл. 
4, в которую внесены общие результаты исследования.

Следует отметить, что на третьем году обучения (4-й курс) про
слеживается тенденция к выделению группы социально-професси
ональных ценностей, например, в отдельную группу выделяются 
следующие ценности: свобода, познание, развитие, продуктивная 
жизнь, а также общественное признание, активная деятельная 
жизнь. Эти ценности напрямую связаны с социальными потребно
стями выпускников (взаимодействие, привязанность, поддержка и 
др.), потребностями в уважении (самоуважение, личные достиже
ния, признание, уважение со стороны окружающих) и в самовыра
жении (реализация своих потенциальных возможностей).

В выпускных группах методика исследования была несколь
ко изменена и дополнена. Выпускникам всех специальностей 
было предложено отметить 5 жизненных (терминальных) цен
ностей, которые они считают самыми важными для будущей 
профессиональной деятельности с целью выявить различия 
между социально-профессиональными ценностями выпускников 
разных специальностей. Результаты позволили составить табли
цы и сравнительные диаграммы, в которых представлены жиз
ненные ценности, отмеченные выпускниками как важнейшие 
для своей будущей профессиональной деятельности (табл. 5, 
рис. 1).



Т абли ца 4
Сравнительный анализ результатов исследования жизненных (терминальных) 

ценностей студентов 2-го (2002/2003 уч. г.), 3-го (2003/2004 уч. г.) 
и 4-го (2004/2005 уч. г.) курсов (в целом по всем специальностям)

2-й курс З-й курс 4-й курс

1 Здоровье (физическое 
и психическое)

Здоровье (физическое 
и психическое)

Здоровье (физическое 
и психическое)

2 Счастливая семейная 
жизнь; наличие хоро
ших и верных друзей; 
любовь (духовная и фи
зическая близость с лю
бимым человеком)

Любовь (духовная и 
физическая близость с 
любимым человеком); 
материально обеспе
ченная жизнь (отсутст
вие материальных за
труднений); наличие хо
роших и верных друзей; 
уверенность в себе (вну
тренняя гармония, сво
бода от внутренних 
противоречий, сомне
ний)

Любовь (духовная и 
физическая близость с 
любимым человеком)

3 Интересная работа; ма
териально обеспечен
ная жизнь (отсутствие 
материальных затруд
нений); уверенность в 
себе (внутренняя гармо
ния, свобода от внут
ренних противоречий, 
сомнений)

Развитие (работа над 
собой, постоянное 
физическое и духов
ное совершенствова
ние); счастливая се
мейная жизнь; ин
тересная работа; по
знание (возможность 
расширения своего об
разования, кругозора, 
общей культуры, ин
теллектуальное разви
тие)

Материально обеспе
ченная жизнь (отсутст
вие материальных за
труднений); интересная 
работа

4 Развитие (работа над 
собой, постоянное фи
зическое и духовное 
совершенствование); 
свобода (самостоятель
ность, независимость в 
суждениях и поступ
ках); познание (воз
можность расширения 
своего образования, 
кругозора, общей 
культуры, интеллекту-

Общественное призна
ние (уважение окружа- 
юіцих, коллектива, то
варищей по работе, уче
бе); продуктивная 
жизнь (максимально 
полное использование 
своих возможностей, 
сил и способностей)

Наличие хороших и 
верных друзей; счаст
ливая семейная жизнь; 
уверенность в себе 
(внутренняя гармония, 
свобода от внутренних 
противоречий, сомне
ний)



2-й курс З-й курс 4-й курс

альное развитие); об
щественное признание 
(уважение окружаю
щих, коллектива, това
рищей по работе, 
учебе)

5 Продуктивная жизнь 
(максимально полное 
использование своих 
возможностей, сил и 
способностей)

Жизненная мудрость 
(зрелость суждений и 
здравый смысл, дости
гаемые жизненным 
опытом); активная дея
тельная жизнь (полно
та и эмоциональная на
сыщенность жизни)

Свобода; познание 
(возможность расши
рения своего образова
ния, кругозора, общей 
культуры, интеллекту
альное развитие); раз
витие (работа над со
бой, постоянное физи
ческое и духовное со
верш енствован и е); 
продуктивная жизнь 
(максимально полное 
использование своих 
возможностей, сил и 
способностей)

6 Жизненная мудрость 
(зрелость суждений и 
здравый смысл, дости
гаемые жизненным 
опытом); активная дея
тельная жизнь (полно
та и эмоциональная на
сыщенность жизни)

Счастье других людей 
(благосостояние, раз
витие и совершенство
вание других людей, 
всего народа, челове
чества в целом); раз
влечение (приятное, 
необременительное 
времяпрепровожде
ние, отсутствие обя
занностей)

Общественное призна
ние (уважение окружа
ющих, коллектива, то
варищей по работе, уче
бе); активная деятель
ная жизнь (полнота и 
эмоциональная насы
щенность жизни)

7 Счастье других людей 
(благосостояние, раз
витие и совершенство
вание других людей, 
всего народа, челове
чества в целом); красо
та природы и искусст
ва (переживание пре
красного)

Красота природы и ис
кусства (переживание 
прекрасного); творче
ство (возможность 
творческой деятельно
сти)

Жизненная мудрость 
(зрелость суждений и 
здравый смысл, дости
гаемые жизненным 
опытом)



2-й курс З-й курс 4-й курс

8 Творчество (возмож
ность творческой дея
тельности); развлече
ние (приятное, необре
менительное времяпре
провождение, отсутст
вие обязанностей)

Развлечение (приятное, 
необрем енительное 
времяпрепровождение, 
отсутствие обязаннос
тей); счастье других лю
дей (благосостояние, 
развитие и совершенст
вование других людей, 
всего народа, человече
ства в целом)

1 Красота природы и ис
кусства (переживание 
прекрасного); творчест
во (возможность твор
ческой деятельности)

Т аб л и ца  5
Сравнительная оценка жизненных ценностей выпускников различных 
специальностей, наиболее значимые для будущей профессиональной 

деятельности (итоговая таблица), %

Жизненная ценность
Специальность

«Лечебное дело» «Сестринское
дело»

«Лабораторная
диагностика»

Интересная работа 90 85 80
Здоровье 65 54 —
Уверенность в себе 45 46 60
Познание 40 46 47
1 Общественное признание 35 38 67
Материально обеспеченная жизнь 30 46 53
Развитие 25 38 _
Продуктивная жизнь 25 62 40
Жизненная мудрость 50 — 20
Счастье других людей 35 — —
Активная деятельная жизнь — — 20



Рис. 1. Сравнительная характеристика жизненных ценностей выпускников 
различных специальностей

Сами студенты отмечают, что терминальные ценности, вы
деленные ими как самые значимые для их будущей профессио
нальной деятельности, сформировались у них в процессе получе
ния образования в медицинском колледже. Мы считаем, что это 
произошло благодаря комплексному воздействию на развитие 
личности, включая использование в педагогической деятельнос
ти технологии развития ценностных ориентаций, форм и мето
дов обучения, ей соответствующих. Это иллюстрирует и тот 
факт, что значимость ценностей у выпускников различных спе
циальностей отличается.

Представленные результаты наглядно показывают, что жиз
ненные ценности выпускников различных специальностей, наи
более значимые для их будущей профессиональной деятельнос
ти, различаются. Так, выпускники специальности «Лечебное де
ло» выше ценят счастье других людей, жизненную мудрость, 
здоровье. Выпускники отделения «Лабораторная диагностика», 
в отличие от своих сокурсников, отметили такие ценности, как 
уверенность в себе, общественное признание, активная деятель



ная жизнь. Выпускники отделения «Сестринское дело» выше 
своих коллег оценили такие ценности, как развитие и продуктив
ная жизнь.

Результаты позволяют нам корректировать работу, обращают 
внимание на необходимость развития у студентов тех социально
профессиональных жизненных ценностей, которые сегодня наибо
лее востребованы на рынке труда. Только тогда личные качества 
наших выпускников будут соответствовать требованиям, обозна
ченным в таких документах, как Государственный образователь
ный стандарт среднего профессионального образования, Государ
ственная программа развития сестринского дела в Российской Фе
дерации, Государственные требования к минимуму содержания об
разования и уровню подготовки выпускников по специальностям 
среднего медицинского звена, Этический кодекс медицинской сес
тры и других, определяющих приоритеты современной системы 
профессионального образования.

3.3. Качества характера (ииструментальиые ценности) 
студентов Ревдинского медицинского колледжа

Новая концепция развития здравоохранения предусматривает 
изменение места и роли медицинских работников со средним спе
циальным образованием в системе оказания медицинской помощи 
населению, отводя им более высокую ответственность за выпол
няемую работу. Большое значение придается личностным качест
вам медицинских работников: милосердию, состраданию, доброте, 
чуткости, гуманному отношению к пациенту, честности, справед
ливости, порядочности, чувству долга, уважению к коллегам и па
циентам, что свидетельствует о высоких требованиях, предъявля
емых сегодня обществом к медицинскому работнику. Развитию 
этих качеств также способствует технология развития социально
профессиональных ценностных ориентаций.

Методика М. Рокича позволила нам отследить изменения ин
струментальных ценностей на протяжении всего периода обуче
ния в колледже студентов различных специальностей. В итого
вой табл. 6 представлены общие результаты исследования. Их 
анализ показывает, что инструментальные ценности студентов 
не просто развиваются в процессе получения среднего професси
онального образования, а складывается группа социально-про
фессиональных ценностей. Об этом свидетельствуют данные до
полнительного исследования, при проведении которого выпуск-



Таблица 6
Сравнительный анализ результатов исследования инструментальных 

ценностей студентов 2-го (2002/2003 уч. г.), 3-го (2003/2004 уч. г.) 
и 4-го (2004/2005 уч. г.) курсов (в целом по всем специальностям)

№ 
п. п. 2-й курс З-й курс 4-й курс

1 Образованность (ши
рота знаний, высокая 
общая культура)

Образованность (широ
та знаний, высокая об
щая культура)

Образованность (широ
та знаний, высокая об
щая культура)

2 Воспитанность (хоро
шие манеры); ответст
венность (чувство дол
га, умение держать 
свое слово)

Ответственность (чув
ство долга, умение дер
жать свое слово)

Ответственность (чув
ство долга, умение дер
жать свое слово)

3 Честность (правди
вость, искренность)

Воспитанность (хоро
шие манеры); честность 
(правдивость, искрен
ность)

Воспитанность (хоро
шие манеры); честность 
(правдивость, искрен
ность)

4 Самоконтроль (сдер
жанность, дисциплини
рованность); жизнера
достность (чувство 
юмора); терпимость (к 
взглядам и мнению 
других людей, умение 
прощать другим их 
ошибки и заблужде
ния); независимость 
(способность действо
вать самостоятельно, 
свободно)

Независимость (способ
ность действовать само
стоятельно, свободно); 
самоконтроль (сдер
жанность, дисциплини
рованность); аккурат
ность (чистоплотность, 
умение содержать в по
рядке вещи, порядок в 
делах)

Независимость (способ
ность действовать само
стоятельно, свободно); 
эффективность в делах 
(трудолюбие, продук
тивность в работе); ак
куратность (чистоплот
ность, умение содер
жать в порядке вещи, 
порядок в делах); терпи
мость (к взглядам и мне
нию других людей, уме
ние прощать другим их 
ошибки и заблуждения)

5 Твердая воля (умение 
добиваться своего, 
не отступать пе
ред трудностями); ак
куратность (чисто
плотность, умение со
держать в порядке ве
щи, порядок в делах); 
и сполни тельность  
(дисциплинирован
ность)

Терпимость (к взглядам 
и мнению других людей, 
умение прощать другим 
их ошибки и заблужде
ния); жизнерадостность 
(чувство юмора)

И сполнительн ость  
(дисциплинирован
ность); твердая воля 
(умение добиваться сво
его, не отступать перед 
трудностями); жизнера
достность (чувство 
юмора); самоконтроль 
(сдержанность, дисцип
линированность)



2-й курс З-й курс 4-й курс

Эффективность в де
лах (трудолюбие, про
дуктивность в рабо
те); чуткость (забот
ливость); смелость в 
отстаивании своего 
мнения, взглядов; ра
ционализм (умение 
здраво и логично мыс
лить, принимать обду
манные, рациональ
ные решения); широ
та взглядов (умение 
принять чужую точку 
зрения, уважать иные 
вкусы, обычаи, при
вычки)

Смелость в отстаива
нии своего мнения, 
взглядов; исполнитель
ность (дисциплиниро
ванность); эффектив
ность в делах (трудолю
бие, продуктивность в 
работе); рационализм 
(умение здраво и логич
но мыслить, принимать 
обдуманные, рацио
нальные решения)

1

Чуткость (заботли
вость); смелость в от
стаивании своего мне
ния, взглядов; широта 
взглядов (умение при
нять чужую точку зре
ния, уважать иные вку
сы, обычаи, привычки)

Непримиримость к 
недостаткам в себе и 
других; высокие за
просы (высокие тре
бования к жизни и вы
сокие притязания)

Широта взглядов (уме
ние принять чужую 
точку зрения, уважать 
иные вкусы, обычаи, 
привычки); твердая во
ля (умение добиваться 
своего, не отступать пе
ред трудностями); чут
кость (заботливость)

Рационализм (умение 
здраво и логично мыс
лить, принимать обду
манные, рациональные 
решения)

Непримиримость к не
достаткам в себе и дру
гих

Высокие запросы (вы
сокие требования к жиз
ни и высокие притяза
ния)

Высокие запросы (вы
сокие требования к 
жизни и высокие притя
зания)

Непримиримость к не
достаткам в себе и дру
гих

никам было предложено выделить из списка инструментальных 
ценностей пять наиболее значимых для их будущей профессио
нальной деятельности. Общие результаты представлены в 
табл. 7, на рис. 2.

Личностно-значимые качества становятся важнейшим компо
нентом структуры личности, образуют основу для дальнейшего



Таблица 7
Оценка качеств характера (инструментальные ценности), наиболее значимых 

для будущей профессиональной деятельности, %

Жизненная ценность «Лечебное дело» «Сестринское дело» «Лабораторная
диагностика»

Образованность 85 69 73
Ответственность 85 100 82
Чуткость 65 31 —
Терпимость 55 62 27
Эффективность в делах 50 38 73
Честность 35 62 45
Твердая воля 25 — —
Исполнительность 25 31 45
Аккуратность 20 38 64
Воспитанность — — 36
Жизнерадостность — — 27

развития социально- и профессионально значимых качеств. Через 
развитие у студентов социально-профессиональных ценностных 
ориентаций в процессе получения образования формируется про
фессиональная культура. Приведенная диаграмма свидетельствует 
о том, что выпускники различных специальностей медицинского 
колледжа отличаются сложившейся системой инструментальных 
ценностных ориентаций. Так, выпускники специальности «Лечеб
ное дело» высоко оценили такие качества, как чуткость и твердая 
воля; выпускники специальности «Сестринское дело» — ответст
венность, терпимость, честность; выпускники специальности «Ла
бораторная диагностика» выше всех качеств личности поставили 
жизнерадостность, воспитанность, аккуратность и эффективность 
в делах. Это достаточно существенные отличия, сложившиеся в 
профессиональной культуре выпускников различных отделений в 
ходе образовательного процесса и использования технологии раз
вития ценностных ориентаций. Например, только выпускники от
деления «Лабораторная диагностика» выделили такое качество, 
как жизнерадостность (чувство юмора) в числе наиболее значи
мых для их будущей профессиональной деятельности. Это свиде
тельствует о том, что они умеют компенсировать недостаток об
щения на работе, замкнутость лабораторных служб, монотонность 
работы, которую им иногда приходится выполнять, умением ви
деть в жизни хорошие веселые моменты.



Рис. 2. Сравнительная характеристика инструментальных ценностей выпускни
ков различных специалистов

Исследования на изучение личностных качеств (инструмен
тальных ценностей) показали, что в процессе получения средне
го профессионального образования под влиянием воздействия 
технологии развития социально-профессиональных ценностных 
ориентаций у студентов медицинского колледжа не только про
исходит переоценка сложившихся ценностей, но и формируется 
профессиональная культура, позволяющая будущим специалис
там адаптироваться в условиях постоянно меняющейся социаль
но-экономической среды, соответствовать требованиям совре
менного общества.

3.4. Развитие эмпатии как профессионально значимого 
качества личности медицинского работника

На протяжении 3 последних лет в Ревдинском медицинском 
колледже проводится мониторинг уровня развития такого про
фессионально значимого качества, как эмпатия по методике 
A.A. Меграбяна [49]. Под эмпатией мы понимаем, во-первых,



способность сочувствовать, переживать, приобщаться к эмоцио
нальным переживаниям другого человека, во-вторых, способ
ность оказать действенную помощь и поддержку, способность к 
проявлению тепла, дружелюбия. При этом мы считаем, что ис
пользуемая нами в процессе подготовки специалистов техноло
гия развития ценностных ориентаций как личностно-ориентиро
ванная технология профессионального образования позволяет 
регулировать уровень эмпатии у студентов колледжа. Использу
емая технология помогает поддерживать высокий и средний уро
вень эмпатии у студентов, которые демонстрируют таковой в са
мом начале учебы в колледже, и повышать этот показатель у 
тех, кто имеет низкий уровень эмпатии при поступлении в меди
цинский колледж.

Опросник «Эмпатия» измеряет уровень эмоционального от
клика как способность приобщаться к эмоциональным пережи
ваниям другого человека, сочувствовать ему, прийти в нужный 
момент на помощь, создать в общении необходимый эмоцио
нальный фон, соответствующий настроению партнера и особен
ностям ситуации.

Предлагаемая методика диагностики эмпатии представля
ет собой адаптированный вариант методики A.A. Меграбяна. 
Опросник позволяет измерить следующие компоненты эмпа
тии: 1) эмоциональный уровень эмпатии — эмоциональный 
компонент, отклик на душевное состояние другого человека, 
способность к сопереживанию, эмоциональную впечатлитель
ность; 2) действенную эмпатию — поведенческий компонент, 
способность к проявлению тепла, дружелюбия, поддержки, 
оказанию помощи. При этом следует учитывать, что для буду
щих медицинских работников наиболее важным компонентом 
является именно действенная эмпатия, способность оказать 
реальную профессиональную помощь в любой ситуации, спра
виться со своими эмоциями, переживаниями. При проведении 
опроса предлагаем оценить несколько утверждений, в случае 
согласия ставим «+», если не согласны — «-». Опросник при
лагается (приложение 2).

В исследовании уровня выраженности эмоционального ком
понента эмпатии у студентов отделения «Лечебное дело» приня
ло участие 29 человек (2001/2002 уч. г.), 27 человек (2002/2003 
уч. г.), 27 человек (2003/2004 уч. г.). Полученные данные пред
ставлены в табл. 8. Они свидетельствуют о повышении уровня 
эмоциональной эмпатии со среднего до высокого на 15 % в тече-



Уровни
выражен

ности

2001/2002 уч. г. 2002/2003 уч. г. 2003/2004 уч. г.

Колич. % Колич. % Колич. %человек человек человек

Высокий 2 7 6 22 7 26
Средний 26 90 19 70 20 74
Низкий 1 3 2 7 — —

ние первого года обучения и еще на 4 % — в течение второго го
да обучения. Подавляющее большинство студентов демонстри
рует средний уровень сопереживания. Низкий уровень после 2 
лет обучения не показал никто. Но для медицинского работника 
наиболее значимы и напрямую связаны с выполнением им про
фессионального долга способность оказать действенную по
мощь и поддержку, способность к проявлению дружелюбия, тер
пения, такта. Уровень выраженности поведенческого компонен
та эмпатии у студентов отделения «Лечебное дело» представлен 
в табл. 9.

Данные показывают, что практически все студенты отде
ления «Лечебное дело» имеют средний уровень развития дей
ственной эмпатии, однако на третьем году обучения 15 % де
монстрируют высокий уровень выраженности данного про
фессионально значимого качества. Это свидетельствует о том, 
что студенты способны оказать эффективную действенную 
помощь пациентам, проявить сочувствие, внимание, терпение,

Т аб л и ца  9
Уровень выраженности поведенческого компонента эмпатии 

(способность к оказанию помощи) у студентов отделения «Лечебное дело»

Уровни
выражен

ности

2001/2002 уч. г. 2002/2003 уч. г. 2003/2004 уч. г.

Колич.
человек % Колич.

человек % Колич.
человек %

Высокий 2 1 — — 4 15
Средний 27 93 27 100 23 85
Низкий — — — — — —



Уровни
выражен

ности

2001/2002 уч. г. 2002/2003 уч. г. 2003/2004 уч. г.

Колич.
человек % Колич.

человек % Колич.
человек %

Высокий 7 29 7 30 8 35
Средний 16 67 16 70 15 65
Низкий 1 4 — — — —

Таблица  11
Уровень выраженности поведенческого компонента эмпатии 

(способности к оказанию помощи) у студентов отделения «Сестринское дело»

Уровни
выражен

ности

2001/2002 уч. г. 2002/2003 уч. г. 2003/2004 уч. г.

Колич.
человек % Колич.

человек % Колич.
человек %

Высокий 3 12,5 7 30 9 39
Средний 20 83,5 15 65 14 61
Низкий 1 4 1 5 — —

что так важно именно в деятельности медицинского работни
ка среднего звена.

Аналогичное исследование проводилось и среди студентов 
отделения «Сестринское дело». В 2001/2002 уч. г. в нем приняло 
участие 24 человека, в 2002/2003 и 2003/2004 уч. гг. — 23 челове
ка. Данные представлены в табл. 10, 11. Результаты исследова
ния позволяют сделать вывод о повышении уровня эмпатии и о 
преобладании у студентов, обучающихся по специальности «Се
стринское дело», среднего уровня развития эмоционального 
компонента эмпании.

Данные свидетельствуют о том, что большинство студентов 
колледжа в течение всего периода обучения демонстрируют 
средний уровень эмоциональной (65—70 %) и действенной (61— 
83,5 %) эмпатии. Низкий уровень на первом году обучения пока
зал 1 человек, или 4 %, на последнем году обучения низкий уро
вень не выявлен. 39 % выпускников отделения «Сестринское де
ло» демонстрируют высокий уровень выраженности действен
ной эмпатии. Это свидетельствует о развитии у выпускников



Уровни
выражен

ности

2001/2002 уч. г. 2002/2003 уч. г. 2003/2004 уч. г.

Колич.
человек % Колич.

человек % Колич.
человек %

Высокий 6 23 7 28 7 28
Средний 20 77 18 72 18 72
Низкий — — — — — —

Табли ца  13
Уровень выраженности поведенческого компонента эмпатии (способности 
к оказанию помощи) у студентов отделения «Лабораторная диагностика»

Уровни
выражен

ности

2001/2002 уч. г. 2002/2003 уч. г. 2003/2004 уч. г.

Колич.
человек % Колич.

человек % Колич.
человек %

Высокий 7 27 8 32 8 32
Средний 16 61 16 64 17 68
Низкий 3 12 1 4 — —

колледжа профессионально значимого качества, о способности 
оказать реальную помощь больному, выразить сочувствие, про
явить дружелюбие. Фактически речь идет о развитии необходи
мых медицинской сестре ценностных ориентаций, о сложившей
ся системе ценностей, в которой помощь человеку стоит на од
ном из первых мест.

Исследование проводилось также среди студентов отделения 
«Лабораторная диагностика». В 2001Д002 уч. г. приняли участие 
26 человек, в 2002/2003 и 2003/2004 уч. гг. — 25 человек. Резуль
таты представлены в табл. 12, 13. Данные свидетельствуют о 
преобладании у студентов отделения «Лабораторная диагности
ка» среднего уровня выраженности как эмоциональной, так и 
действенной эмпатии. Низкий уровень эмоциональной эмпатии 
не показал ни один студент за все годы учебы, низкий уровень 
поведенческого компонента эмпатии уменьшился на 12 %. 72 % 
студентов показали средний уровень выраженности эмоциональ
ного компонента эмпатии и 68 % — поведенческого компонента 
эмпатии.



В целом по специальностям следует отметить, что все сту
денты эмоционально способны к оказанию помощи людям, т. е. 
эмпатия как профессионально необходимое и значимое качест
во развита хорошо.

3.5. Исследование агрессивности как профессионально
негативного качества личности медицинского работника

На протяжении последних 3 лет в медицинском колледже 
проводится исследование профессионально негативного качест
ва — агрессии. Под агрессией понимают индивидуальное или 
коллективное поведение, действие, направленное на нанесение 
физического или психологического ущерба. Агрессия сопро
вождается эмоциональными состояния гнева, враждебности, не
нависти и пр.

Анализ основных взглядов на содержание понятия «агрессив
ность» позволяет понимать ее как мотивированное разруши
тельное поведение, часто противоречащее нормам и правилам 
существования людей в обществе, наносящее вред объектам на
падения, приводящее к физическому ущербу или вызывающее 
психический дискомфорт (отрицательные переживания, состоя
ние напряжения, страха, подавленности и т. д.).

Агрессивные действия выступают в качестве: 1) средства до
стижения какой-либо цели; 2) способа психической разрядки, за
мещения удовлетворения блокированной потребности и пере
ключения деятельности; 3) способа удовлетворения потребности 
в самореализации и самоутверждении.

Наиболее распространенными методами изучения агрессии и 
агрессивности были и остаются различные опросники и тесты. 
А. Басс и А. Дарки в 1957 г. первыми проделали работу, которая 
характеризовалась попыткой рассмотрения агрессии как ком
плексного феномена. Опросник, использованный в исследова
нии, адаптирован Э.Ф. Зеером и О.Н. Шахматовой [54].

Согласно данной методике, предлагается выделять следую
щие формы агрессивных и враждебных реакций:

1) физическую агрессию — использование физической силы 
против другого лица;

2) косвенную агрессию — агрессию, которая опосредованно 
направлена на другое лицо (злобные сплетни, шутки), а также аг
рессию, которая ни на кого не направлена (взрыв ярости, проявля
ющийся в крике, топанье ногами, битье кулаком по столу и т. п.);



3) склонность к раздражению — готовность к проявлению 
при малейшем возбуждении вспыльчивости, резкости, грубости;

4) обиду — зависть и ненависть к окружающим, обусловлен
ные чувством горечи, гнева на весь мир за действительные или 
мнимые страдания;

5) подозрительность — недоверие и осторожность по отно
шению к людям, основанные на убеждении, что окружающие 
намерены причинить вред;

6) вербальную агрессию — выражение негативных чувств 
как через форму (ссору, крик, визг), так и через содержание сло
весных ответов (угрозу, проклятие, ругань).

Понятно, что агрессия является профессионально негатив
ным качеством для будущего медицинского работника. Более 
того, это качество необходимо нейтрализовать или уменьшить 
его проявление до того, как выпускник приступит к выполнению 
своих профессиональных обязанностей. В противном случае 
следует говорить о его профессиональной непригодности. Имен
но поэтому в течение всех лет обучения в Ревдинском медицин
ском колледже проводится диагностика и выявляется степень 
выраженности агрессии у студентов колледжа в целях корректи
рования форм и методов работы со студентами, проявляющими 
высокую степень агрессии. Для диагностики агрессивности ис
пользуется опросник (приложение 3).

В исследовании приняли участие студенты трех основных спе
циальностей за весь период обучения. Студенты специальности 
«Лечебное дело» приняли участие в исследовании в количестве: 
2001/2002 уч. г. — 29 человек; 2002/2003 уч. г. — 27 человек; 
2003Д004 уч. г. — 28 человек. Студенты специальности «Сестрин
ское дело» приняли участие в количестве: 2001—2002 уч. г. — 
24 человека; 2002/2003 уч. г. — 23 человека, 2003/2004 уч. г. — 
23 человека. Студенты специальности «Лабораторная диагностика 
приняли участие в исследовании в количестве: 2001/2002 уч. г. — 
26 человек; 2002/2003 уч. г. — 25 человек, 2003/2004 уч. г. — 25 че
ловек. В целом в исследовании приняли участие: 2001/2002 уч. г. — 
79 человек; 2002/2003 уч. г. — 75 человек, 2003/2004 уч. г. — 
76 человек. Результаты исследования представлены в табл. 14—
17.

Анализ данных показывает, что студенты 2-го курса (перво
го года обучения) проявляют достаточно высокий уровень агрес
сии: высокую физическую агрессию (использование физической 
силы против другого лица) демонстрируют 38 % опрошенных;



Уровень выраженности агрессии у студентов отделения «Лечебное дело» 
Ревдинского медицинского колледжа за период обучения (2001/2004 уч. тт.)

Компонент
агрессии

Уровень
выражен

ности

2001/2002 уч. г. 2002/2003 уч. г. 2003/2004 уч. г.

Колич.
человек % Колич.

человек % Колич.
человек %

Физическая Низкий 7 24 4 15 6 22
агрессия Средний 11 38 8 30 19 70

Высокий 11 38 15 55 3 И
Косвенная Низкий 7 24 6 22 8 30
агрессия Средний 11 38 8 30 15 55

Высокий 10 34 13 48 6 22
Р а з д р а ж е  Низкий 7 24 3 11 6 22
ние Средний 13 45 8 30 15 55

Высокий 9 31 16 59 8 30
Обида Низкий 6 21 7 26 12 44

Средний 18 62 12 44 13 48
Высокий 5 17 8 30 2 7

П о д о з р и  Низкий — — 6 22 9 33
тельность Средний 12 41 9 33 14 52

Высокий 17 59 12 44 6 22
Вербальная Низкий 5 17 3 11 6 22
агрессия Средний 6 21 6 22 13 48

Высокий 18 62 18 67 9 33

высокий уровень косвенной агрессии — 34; раздражение — 31; 
обиду — 17; подозрительность — 59; вербальную агрессию — 
62 % обучающихся. Это очень высокие показатели агрессивнос
ти, крайне нежелательные для студентов медицинского коллед
жа, требующие серьезного внимания со стороны педагогическо
го коллектива.

Использование в педагогической практике технологии раз
вития социально-профессиональных ценностных ориентаций 
позволило значительно сократить уровень выраженности агрес
сии во время получения профессионального образования. На 
4-м курсе высокий уровень физической агрессии проявляли 11 % 
опрошенных, что на 27 % меньше, чем на 2-м курсе. Высокий 
уровень косвенной агрессии на 4-м курсе демонстрируют 22 % 
студентов, что на 12 % меньше, чем на 2-м курсе. На 1 % умень
шилось число студентов, проявляющих высокий уровень раздра-



Таблица 15
Уровень выраженности агрессии у студентов отделения «Сестринское дело» 
Ревдинского медицинского колледжа за период обучения (2001/2004 уч. гг.)

Компонент
агрессии

Уровень
выражен

ности

2001/2002 уч. г. 2002/2003 уч. г. 2003/2004 уч. г.

Колям.
человек % Колич. I

человек % Колич.
человек %

Физическая Низкий 2 9 2 9 2 9
агрессия Средний 7 29 9 39 19 82

Высокий 15 62 12 52 2 9
Косвенная Низкий 5 21 1 5 5 22
агрессия Средний 13 54 10 43 12 52

Высокий 6 25 12 52 6 26
Р аздраже Низкий 4 16 4 17 8 35
ние Средний 10 42 8 35 10 44

Высокий 10 42 11 48 5 22
Обида Низкий 8 34 9 39 12 52

Средний 12 50 9 39 9 39
Высокий 4 16 5 12 2 9

П о д о з р и  Низкий 10 42 7 30 9 39
тельность Средний 9 37 7 30 11 48

Высокий 5 21 9 39 3 13
Вербальная Низкий 6 25 3 13 5 22
агрессия Средний 7 29 6 26 11 48

Высокий 11 46 14 61 7 30

жения, на 10 — обиды, на 37 — подозрительности, на 29 % — 
вербальной агрессии. В целом большинство студентов 4-го кур
са специальности «Лечебное дело» показывают средний и низ
кий уровень агрессивности, что хорошо для студентов медицин
ского профиля. Средний и низкий уровень физической агрессии 
показали 92 % студентов, косвенной агрессии — 85, раздраже
ния — 77, обиды — 92, подозрительности — 85, вербальной аг
рессии — 70 %. Эти показатели могли бы быть несколько ниже, 
если бы нам удалось реализовать в полной мере отношения со
циального партнерства с лечебными учреждениями, однако в на
стоящий момент сделать это сложно. Особенно настораживает 
тот факт, что при переходе со 2-го на 3-й курс и с увеличением 
часов медицинской практики в лечебных учреждениях города 
уровень выраженности агрессии не только не снижается, но уве
личивается. Так, высокий уровень физической агрессии показы-



Уровень выраженности агрессии у студентов отделения «Лабораторная диа
гностика» Ревдинского медицинского колледжа за период обучения 

(2001/2004 уч. гг.)

Компонент
агрессии

Уровень
выражен

ности

2001/2002 уч. г. 1 2002/2003 уч. г. 2003/2004 уч. г.

Колич. I 
человек

1
% Колич. ! 

человек % Колич.
человек %

Физическая Низкий 4 15 5 20 7 28
агрессия Средний 15 58 15 60 15 60

Высокий 7 27 5 2 0 3 12
Косвенная Низкий 3 И 6 24 9 36
агрессия Средний 13 48 12 48 13 52

Высокий 10 37 7 28 3 12
Р а з д р а ж е  Низкий 3 11 6 24 8 32
ние Средний 14 54 ! и 44 13 52

Высокий 9 35 1__ 8 32 4 16
Обида Низкий 7 27 9 36 12 48

Средний 12 46 10 40 9 36
Высокий 7 27 6 24 4 16

П о д о з р и  Низкий 9 35 11 44 13 52
тельность Средний 8 30 10 40 10 40

Высокий 9 35 4 16 2 8
Вербальная Низкий 9 35 11 44 12 48
агрессия Средний 9 35 8 32 9 36

Высокий 8 30 6 24 4 16

вают 55 % студентов (на 17 % больше, чем на 2-м курсе); косвен
ной агрессии — 48 (на 14 % больше); раздражения — 59 (на 28 % 
больше); обиды — 30 (на 13 % больше); вербальной агрессии — 
67 (на 5 % больше). Снижается за весь период обучения только 
подозрительность (на 37 %). Это связано с тем, что студенты ра
зочаровываются в избранной специальности, так как именно в 
этот период им приходится сталкиваться с реалиями современ
ной системы здравоохранения и с пациентами, работать с кото
рыми студентам бывает очень нелегко. Агрессия со стороны 
студентов проявляется как внешняя реакция на изменение ситу
ации, видов учебной и практической деятельности, на изменение 
собственной оценки своей будущей профессиональной деятель
ности. Этот факт подтверждают и другие исследования (исследо
вание ценностных ориентаций по методике М. Рокича показыва-



Таблица  17
Уровень выраженности агрессии у студентов Ревдинского медицинского 

колледжа (всех специальностей) за период с 2001 по 2004 уч. гг.

Компонент
агрессии

Уровень
выражен

ности

2001/2002 уч. г. 2002/2003 уч. г. 2003/2004 уч. г.

Колич. 1 
человек . Колич.

человек % Коли1!.
человек %

Физическая
агрессия

Низкий
Средний
Высокий

13
33
33

16
42
42

11
32
32

14
43
43

15
53
8

19
70
11

Косвенная Низкий 15 19 13 17 22 29
агрессия Средний 37 47 30 41 40 53

Высокий 27 34 32 42 14 18
Р азд р аж е Низкий 14 18 13 17 21 27
ние Средний 37 47 27 36 38 50

Высокий 28 35 35 47 17 23
Обида Низкий 21 26 25 33 36 47

Средний 42 53 31 39 32 42
Высокий 16 21 19 28 8 11

П о д о з р и  Низкий 19 24 24 30 31 41
тельность Средний 29 37 26 34 34 44

Высокий 31 39 25 33 11 15
Вербальная Низкий 20 25 17 23 23 30
агрессия Средний 22 28 20 26 33 43

Высокий 37 47 38 51 20 27

ет, что именно в этот период у студентов резко снижается значе
ние такой ценности, как интересная работа). Только за следую
щий учебный год значительно снижается степень выраженности 
агрессивности, чему способствует правильная организация учеб
ного процесса, использование современных форм, методов обу
чения, педагогических технологий, в том числе технологии раз
вития социально-профессиональных ценностных ориентаций.

Анализ табл. 15 показывает, что, как и у студентов специаль
ности «Лечебное дело», уровень выраженности агрессии на 2-м 
и 3-м курсах (первый и второй год обучения) студентов специ
альности «Сестринское дело» достаточно высокий. Показатели 
выраженности агрессии значительно снижаются только на 4-м 
курсе. В целом на 53 % уменьшается количество студентов с вы
соким уровнем физической агрессии; на 30 — раздражения; на 
7 — обиды; на 8 — подозрительности; на 4 % — вербальной аг



рессии. Нормальный уровень (низкий и средний) на 4-м курсе по
казывают: физической агрессии — 91 %; косвенной агрессии — 
78; склонности к раздражению — 79; обиды — 91; подозритель
ности — 87; вербальной агрессии — 70 % студентов.

Из табл. 16 следует, что у студентов специальности «Лабора
торная диагностика» уровень выраженности такого профессио
нально негативного качества, как агрессии, на протяжении всех 
лет обучения снижается. Нет роста уровня агрессии на втором 
году обучения, в отличие от показателей двух других специаль
ностей. В целом высокий уровень физической агрессии демонст
рируют на 1-м курсе 27 %, на 2-м — 20 % (снижение на 7 %), на 
3-м — 12 % (снижение на 8 %), т. е. снижение уровня физической 
агрессии составляет 15 %. Косвенная агрессия снижается соот
ветственно на 9 и 16 % (в целом на 25); раздражение — на 3 и 
16 % (19 %); обида — на 3 и 8 % (на 11 %); подозрительность — 
на 19 и 8 % (на 27 %); вербальная агрессия — на 6 и 8 % (на 
14 %). В целом низкий и средний уровень агрессии на 4-м курсе 
специальности «Лабораторная диагностика» показывают: физи
ческой агрессии — 88; косвенной агрессии — 88; склонности к 
раздражению — 84; обиды — 84; подозрительности — 927; вер
бальной агрессии — 84 % студентов.

Это очень хорошие показатели, особенно если учесть тот 
факт, что уровень всех видов агрессии стабильно снижается. Это 
объясняется тем, что студенты специальности «Лабораторная 
диагностика» проходят всю практику на базе колледжа, где обо
рудованы специализированные лаборатории, и им не приходится 
выходить в лечебные учреждения города. Кроме того, они рабо
тают только с преподавателями и студентами колледжа, нет свя
зи с пациентами в больницах, т. е. их практическая и образова
тельная деятельность проходит в «щадящих» условиях. Сохраня
ется высокий уровень агрессии у незначительного числа студен
тов только из-за влияния внешней среды.

В целом по колледжу интерес представляют такие данные, 
как: на сколько процентов снижается уровень всех форм агрес
сии на протяжении всего периода обучения, сколько студентов- 
выпускников демонстрируют средний и низкий (нормальный) 
уровни всех форм агрессии. Данные представлены в табл. 17. Их 
анализ показывает, что средний и низкий уровень агрессии (аг
рессии, не выходящей за пределы нормы) студенты медицинско
го колледжа всех трех специальностей к концу периода обучения 
составляет: физической агрессии — 89 %; косвенной агрессии —



82; склонности к раздражению — 77; обиды — 89; подозритель
ности — 85; вербальной агрессии — 73 %. Исследования показа
ли, что ни один студент выпускной группы не демонстрирует вы
сокий уровень всех форм агрессии одновременно. В целом за го
ды получения профессионального образования в колледже ко
личество студентов, показывающих высокий уровень агрессии, 
снижается. На 31 % уменьшилось количество студентов, прояв
ляющих высокий уровень физической агрессии, на 16 — косвен
ной агрессии, на 12 — склонности к раздражению, на 10 — оби
ды, на 24 — подозрительности, на 17 % — вербальной агрессии.

Мы считаем, что результаты могут быть значительно лучше, 
если удастся несколько смягчить факторы воздействия внешней 
среды, часто приводящие к росту агрессивности, а также при
влечь к работе со студентами социальных партнеров, способных 
реально влиять на социально-профессиональные ценностные 
ориентации у современной молодежи, помочь студентам проти
востоять разрушающему влиянию внешней среды.



Воспитание, обучение и развитие молодежи в системе сред
него профессионального образования призвано сформировать 
научное мировоззрение, сориентировать студентов в истинных 
ценностях, развить общественные и профессиональные интере
сы и социальную активность, выработать нравственные устои, 
сформировать жизненную позицию, обеспечить самоутвержде
ние личности в современной жизни.

Большое значение в связи с этим приобретают социальное и 
профессиональное воспитание, формирование и развитие про
фессиональной культуры будущего профессионала. Опираясь на 
опыт существующих воспитательных систем, специфику и осо
бенности каждого конкретного учреждения системы СПО, не
обходимо строить воспитательную работу с учетом ближайших 
интересов, целей, ценностных ориентаций у современного сту
денчества. Специалисты отмечают необходимость создания 
практико-ориентированных воспитательных технологий, одной 
из которых может считаться технология развития социально
профессиональных ценностных ориентаций, разработанная и ис
пользуемая в образовательном процессе в Ревдинском медицин
ском колледже. Эта технология как личностно-ориентированная 
технология профессионального образования представляет собой 
процесс методического управления условиями воспитания, обу
чения и развития личности студента в образовательном учреж
дении системы среднего профессионального образования. Выпу
скники колледжа осознают и определяют для себя наиболее зна
чимые для будущей профессиональной деятельности ценности, 
их место в системе общечеловеческих, а также индивидуальных 
ценностей. Через развитие социально-профессиональных ценно
стных ориентаций формируется профессиональная культура, 
которая в будущем оказывает влияние на поведение человека в 
социальной среде, воздействует на его личностные ценностные 
ориентации, способствует развитию человека как индивида, как 
личности и как субъекта деятельности.



Использование в образовательном процессе технологии раз
вития социально-профессиональных ценностных ориентаций да
ет возможность за ограниченный промежуток времени обучения 
в колледже развить личность обучающегося, максимально при
близить его к акмеформе, соответствующей выпускнику систе
мы среднего профессионального образования. Это становится 
возможным в результате развития мотивационного отношения к 
профессии, формирования социально-профессиональных ценно
стных ориентаций у выпускника колледжа.

Использование данной технологии позволяет преодолеть 
противоречие между высокими требованиями общества к мо
рально-этическому облику, к качествам личности медицинского 
работника и содержанием Государственного образовательного 
стандарта по специальностям среднего медицинского образова
ния. В ходе профессиональной подготовки студент приобретает 
не только знания, умения, навыки, которые достаточно быстро 
устаревают, но у него развивается интерес к избранной профес
сии, понимание общественного смысла профессионального тру
да, его значимости для себя лично, сознательного и творческого 
отношения к профессиональной деятельности, специфического 
поведения, профессиональной этики, ответственности и надеж
ности. Это обеспечивает конкурентоспособность специалиста в 
условиях рыночной экономики.

Проведенные исследования показали, что в процессе про
фессиональной подготовки специалистов системы СПО меняют
ся ценностные ориентации у студентов. Через изменение сло
жившейся системы ценностей меняется человек, развивается его 
личность; через формирование и развитие профессиональной 
культуры происходит становление выпускника колледжа как 
субъекта профессиональной деятельности. Разработанная и ис
пользуемая в образовательном процессе технология развития 
социально-профессиональных ценностных ориентаций позволя
ет максимально полно приблизить выпускника системы СПО к 
необходимой степени социальной и профессиональной зрелости, 
способствовать достижению им в будущем вершин профессио
нального и личностного развития.
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Содержание методики прямого ранжирования терминальных 
и инструментальных ценностей М. Рокича

Наиболее распространенной методикой изучения ценност
ных ориентаций является методика М. Рокича, основанная на 
прямом ранжировании списка ценностей. М. Рокич различает 
два класса ценностей: терминальные — убеждения в том, что ко
нечная цель индивидуального существования стоит того, чтобы 
к ней стремиться; инструментальные — убеждения в том, что ка
кой-то образ действий или свойство личности предпочтительно 
в любой ситуации. Это деление соответствует традиционному 
делению на ценности-цели и ценности-средства.

Респонденту предъявлены два списка ценностей (по 18 в каж
дом) либо на листах бумаги в алфавитном порядке, либо на кар
точках. В списках испытуемый присваивает каждой ценности 
свой ранговый номер, а карточки раскладываются по порядку 
значимости. Последняя форма подачи материала дает более на
дежные результаты. Вначале предъявляется набор терминаль
ных, а затем инструментальных ценностей. При объяснении по
рядка проведения тестирования была использована следующая 
инструкция: «Сейчас Вам будет предъявлен набор из 18 карто
чек с обозначением ценностей. Ваша задача — разложить их по 
порядку значимости для Вас. Каждая ценность написана на от
дельной карточке. Внимательно изучите карточки и, выбрав ту, 
которая для Вас наиболее значима, поместите ее на первое мес
то. Затем выберите вторую по значимости ценность и помести
те ее вслед за первой. Наименее значимая останется последней и 
займет 18-е место. Работайте не спеша, вдумчиво. Если в процес
се работы Вы измените свое мнение, то можете исправить свои 
ответы, поменяв карточки местами. Конечный результат дол
жен соответствовать Вашей иерархии ценностей».

Испытуемые получили следующие списки.
Список «А» — терминальные ценности:
• активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная на

сыщенность жизни);
• жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, 

достигаемые жизненным опытом);
• здоровье (физическое и психическое);
• интересная работа;



• красота природы и искусства (переживание прекрасного в 
природе и искусстве);

• любовь (духовная и физическая близость с любимым чело
веком);

• материально обеспеченная жизнь (отсутствие материаль
ных затруднений);

• наличие хороших и верных друзей;
• общественное признание (уважение окружающих, коллек

тива, товарищей по работе, учебе);
• познание (возможность расширения своего образования, 

кругозора, общей культуры, интеллектуальное развитие);
• продуктивная жизнь (максимально полное использование 

своих возможностей, сил и способностей);
• развитие (работа над собой, постоянное физическое и ду

ховное совершенствование);
• развлечение (приятное необременительное времяпрепро

вождение, отсутствие обязанностей);
• свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и 

поступках);
• счастливая семейная жизнь;
• счастье других (благосостояние, развитие и совершенство

вание других людей, всего народа, человечества в целом);
• творчество (возможность творческой деятельности);
• уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внут

ренних противоречий, сомнений).
Список «Б» — инструментальные ценности:
• аккуратность (чистоплотность, умение содержать в поряд

ке вещи, порядок в делах);
• воспитанность (хорошие манеры);
• высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие 

притязания);
• жизнерадостность (чувство юмора);
• исполнительность (дисциплинированность);
• независимость (способность действовать самостоятельно, 

свободно);
• непримиримость к недостаткам в себе и других;
• образованность (широта знаний, высокая общая культура);
• ответственность (чувство долга, умение держать свое сло

во);
• рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать 

обдуманные рациональные решения);



• самоконтроль (сдержанность, дисциплинированность);
• смелость в отстаивании своего мнения, взглядов;
• твердая воля (умение добиваться своего, не отступать перед 

трудностями);
• терпимость (к взглядам и мнению других людей, умение 

прощать другим их ошибки и заблуждения);
• широта взглядов (умение принять чужую точку зрения, ува

жать иные вкусы, обычаи, привычки);
• честность (правдивость, искренность);
• эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в ра

боте);
• чуткость (заботливость).
При подведении итогов исследования необходимо подсчи

тать для каждой из ценностей среднее арифметическое суммы 
присвоенных этой ценности мест и определить ценности, наибо
лее значимые для исследуемой группы. Чем меньше средний 
балл, который получила данная ценность, тем выше ее значи
мость. Достоинством этой методики является универсальность, 
удобство и экономичность в проведении исследования и в обра
ботке результатов, гибкость — возможность варьировать как 
списки ценностей, так и инструкции.



Методика А.А. Меграбяна (диагностика эмпатии)

1. Мне становится грустно, неуютно, когда я вижу, что чело
век, впервые попавший в компанию, находится в одиночестве.

2. Когда знакомлюсь с новым человеком, то стараюсь ему 
сразу понравиться.

3. Меня раздражают люди, демонстрирующие свои чувства.
4. Когда мне плохо, стараюсь быть на людях.
5. Свои обещания я всегда выполняю.
6. Если окружающие проявляют признаки нервозности, я то

же начинаю нервничать.
7. Думаю, что из затруднительных конфликтных ситуаций 

человек должен выходить самостоятельно.
8. Меня раздражает, когда люди начинают сами себя жалеть.
9. Иметь много друзей для меня очень важно.
10. Не все люди, которых я знаю, мне нравятся.
11. Иногда меня глубоко трогают слова какой-нибудь песни 

о любви.
12. Если мне придется выбирать одно из двух, то я, скорее, 

предпочту, чтобы меня считали умным, чем общительным.
13. Чувства других людей могут не влиять на решения, кото

рые я принимаю.
14. В детстве младшие по возрасту ходили за мной по пятам.
15. Иногда я говорю вслух не то, что думаю.
16. Теряю самообладание, когда приходится сообщать людям 

плохие новости.
17. В туристическую поездку предпочел бы отправиться 

один.
18. Могу оставаться спокойным, даже если вокруг все взвол

нованы.
19. После неприятного разговора с человеком я рисую в сво

ем воображении более приятную встречу с ним.
20. Всегда радуюсь успехам других людей.
21. Вид плачущих людей выводит меня из душевного равно

весия.
22. Считаю, что репутация дороже дружбы.
23. Одинокие люди, наверно, недружелюбны.
24. При встрече со знакомыми я, как правило, здороваюсь 

первым.



25. Всегда готов прийти на помощь нуждающемуся в ней.
26. Чувствую себя счастливым, когда слушаю любимые ме

лодии.
27. Самостоятельная работа мне нравится больше, чем сов

местная с коллегами.
28. Когда друзья начинают говорить о своих проблемах, я 

стараюсь перевести разговор на другую тему.
29. Присоединяюсь к различным кружкам и обществам, по

тому что это хороший способ завести друзей.
30. Бывает, я сплетничаю.
31. Меня по-настоящему захватывают переживания других 

людей.
32. Считаю, что по ночам нужно спать, а не обсуждать днев

ные заботы.
33. Старые люди, как правило, беспричинно обидчивы.
34. Я предпочел бы устроиться на работу по рекомендации 

близких людей, чем получить официальное назначение.
35. Иногда мечтаю о таких вещах, о которых лучше никому 

не рассказывать.
36. Меня охватывает гнев, когда я вижу, что с кем-то жесто

ко обращаются.
37. Какой-нибудь досуг в одиночестве (чтение книг, разгады

вание ребусов и др.) я предпочел бы скорее, чем карточную иг
ру в компании.

38. Иногда в кино меня удивляют, даже забавляют плач и 
вздохи зрителей.

39. Когда нахожусь среди незнакомых людей, меня волнует, 
нравлюсь я им или нет.

40. Все мои привычки хороши и желательны.
41. Мне всегда хочется понять, почему мои коллеги иногда 

грустны и задумчивы.
42. Увидев уличное происшествие, я стараюсь не попадать в 

число свидетелей.
43. Чужие слезы часто вызывают у меня раздражение.
44. Когда путешествую, то встречи с новыми людьми привле

кают меня больше, чем прогулки и знакомство с достопримеча
тельностями.

45. Если человек мне неприятен, я всегда стараюсь найти в 
нем хорошее.

46. Независимость я ценю больше, чем привязанность и дру
жеские чувства.



47. Переживать всерьез из-за героев книги или кинофильма 
глупо.

48. При виде покалеченного животного я стараюсь ему чем- 
то помочь.

49. Считаю, что с друзьями можно открыто проявлять свои 
чувства.

50. Человеку станет легче, если внимательно выслушать его 
жалобы.

При обработке и интерпретации результатов следует вос
пользоваться ключом, при этом за каждое совпадение начисля
ется один балл.

Сопереживание. «+»: 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 45, 49; «-»: 
3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 47.

Действенная эмпатия. «+»: 4,9,14,19,24, 29, 34,39,44,48, 50; 
«-»: 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 46.

Шкала достоверности. «+»: 5, 20, 25,40,45; «-»: 10, 15, 30, 35.
Уровни выраженности эмпатии определяются следующим 

образом: до 8 баллов — низкий уровень; от 9 до 15 баллов — 
средний уровень; от 16 и более — высокий уровень. Норма по 
шкале достоверности составляет от 0 до 5 баллов.



Методика А. Басса и А. Дарки (диагностика агрессивности)

Для диагностики агрессивности используется опросник, со
стоящий из 60 утверждений, на которые испытуемый дает ответ 
«да» или «нет». По числу совпадений респондентов с ключом 
подсчитываются индексы различных форм агрессивности. Сум
мирование индексов физической, косвенной и вербальной агрес
сии дает общий индекс агрессивности, а суммирование индексов 
обиды и подозрительности — индекс враждебности.

При обработке результатов следует определить уровень вы
раженности той или иной формы агрессивности. Для этого ис
пользуем табл. 1.

Таб лица 1
Уровень выраженности агрессивности

№ п. п. Название шкалы
Уровни выраженности

Низкий Средний Высокий

1 Физическая агрессия
2 Косвенная агрессия 0—3 4—5 6—10
3 Раздражение
4 Подозрительность
5 Обида 0—3 4—5 6—8
6 Вербальная агрессия 0 - 4 5—6 7—12

Можно также определить индекс агрессивности — обоб
щенную характеристику, отражающую уровень реакции лично
сти на реальную или кажущуюся обстановку, несущую угрозу:

Индекс агрессивности = 
физическая агрессия + косвенная агрессия +

+ вербальная агрессия
Индекс враждебности — обобщенная характеристика, про

являющаяся в негативной оценке людей и событий, сопровожда
ющаяся негативными эмоциями:

Индекс враждебности = обида + подозрительность.



Уровни выраженности индекса агрессивности: низкий — от О 
до 9 баллов; средний — от 10 до 18 баллов; высокий — от 19 до 
32 баллов.

Уровни выраженности индекса враждебности: низкий — от 0 
до 6 баллов; средний — от 7 до 10 баллов; высокий — от 11 до 18 
баллов.

Опросник
1. Временами не могу справиться с желанием сделать напере

кор другому.
2. Иногда сплетничаю о людях, которых не люблю.
3. Я легко раздражаюсь, хотя быстро успокаиваюсь.
4. Не всегда получаю то, что заслужено.
5. Думаю, что люди часто говорят обо мне за моей спиной.
6. В разговоре (при обмене мнениями) часто высказываю не

согласие с собеседниками.
7. Мне кажется, что я не способен ударить человека первым.
8. Если я не одобряю друзей, то при встрече даю им это по

чувствовать.
9. Я стараюсь быть снисходителен к чужим недостаткам.
10. Мне кажется, что другие больше, чем я, умеют восполь

зоваться благоприятными обстоятельствами.
11. Держусь настороженно, когда люди относятся ко мне с 

большим дружелюбием, чем я ожидаю.
12. Я лучше соглашусь с кем-то, чем стану спорить.
13. Если меня кто-то ударит, я не смогу ответить тем же.
14. Когда раздражаюсь, хлопаю дверьми.
15. Я гораздо более раздражителен, чем это проявляется 

внешне.
16. Меня немного огорчает моя судьба.
17. Думаю, что многие окружающие меня не любят. Кое-кто 

настроен против меня.
18. Трудно удержаться от спора, если люди не согласны со 

мной.
19. Тот, кто оскорбляет меня или мою семью, напрашивает

ся на драку.
20. Я не способен на грубые шутки.
21. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются.
22. Почти каждую неделю вижу кого-нибудь, кто мне очень 

не нравится.
23. Думаю, что многие мне завидуют.



24. Я часто настаиваю, чтобы окружающие уважали мои права.
25. Люди, которые постоянно изводят вас, стоят, чтобы их 

«щелкнули по носу».
26. От злости я иногда бываю мрачен.
27. Если кто-нибудь старается вывести меня из себя, я не об

ращаю внимания.
28. Меня часто гложет зависть, хотя я стараюсь этого не по

казывать.
29. Иногда мне кажется, что надо мной смеются.
30. Даже когда злюсь, я не прибегаю к сильным выражениям.
31. Я редко даю сдачи, даже если меня ударят.
32. Обижаюсь, когда получается не по-моему.
33. Иногда люди раздражают меня своим присутствием.
34. Есть люди, которых я по-настоящему ненавижу.
35. Мой принцип: «никогда не доверяй чужакам».
36. Если кто-нибудь раздражает меня, я готов сказать ему 

все, что я о нем думаю.
37. Когда разозлюсь, могу ударить.
38. С десяти лет я не проявлял сильных вспышек гнева.
39. Часто чувствую себя как пороховая бочка, готовая взо

рваться.
40. Если бы все знали, что я чувствую, меня считали бы че

ловеком, с которым трудно поладить.
41. Всегда задумываюсь, какие тайные причины заставляют 

людей делать что-нибудь приятное для меня.
42. Когда на меня кричат, начинаю кричать в ответ.
43. В детстве дрался не чаще, чем другие.
44. Могу вспомнить случаи, когда был настолько зол, что 

хватал попавшую под руку вещь и ломал ее.
45. Иногда чувствую, что готов первым начать драку.
46. Иногда мне кажется, что жизнь поступает со мной не

справедливо.
47. Раньше я думал, что большинство людей говорит правду, 

но теперь я не верю в это.
48. Сквернословлю только со злости.
49. Если для защиты своих прав надо применить физическую 

силу, то я ее применяю.
50. Иногда выражаю свой гнев тем, что стучу по столу кула

ком.
51. Я бываю грубоват по отношению к тем людям, которые 

мне не нравятся.



52. У меня нет врагов, которые хотели бы мне навредить.
53. Не умею поставить человека на место, даже если он того 

заслуживает.
54. Есть люди, способные довести меня до драки.
55. Я никогда не раздражаюсь настолько, чтобы кидаться 

предметами.
56. Я не огорчаюсь из-за мелочей.
57. Мне редко приходит в голову, что люди своим поведени

ем специально пытаются оскорбить или разозлить меня.
58. Я часто угрожаю людям, хотя и не собираюсь приводить 

угрозу в исполнение.
59. В споре часто повышаю голос.
60. Стараюсь скрыть плохое отношение к людям.

Обработка и интерпретация теста
Данный опросник позволяет оценить уровень агрессии по 

шести шкалам.
1). Физическая агрессия: да — 1, 19, 25, 37, 43, 49, 54; нет — 

7, 13,31.
2). Косвенная агрессия: да — 2, 8, 14, 26, 32, 44, 50; нет — 20, 

38, 55.
3). Раздражение: да — 3,15, 21, 33, 39, 45, 51; нет — 9, 27, 56.
4). Обида: да — 4, 10, 16, 22, 28, 34,40, 46.
5). Подозрительность: да — 5,11,17,23,29,35,41,47; нет: 52,

57.
6). Вербальная агрессия: да — 6, 18, 24, 36, 42, 48, 53, 59; нет: 

12, 30, 53, 60.
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ПЛАН

1. Общая характеристика социального проекта (название, ох
ват, исполнители, практический опыт, сроки реализации, со
трудничество с другими организациями, цели, задачи, затраты, 
мониторинг, трудности реализации проекта).

2. Теоретическое обоснование социального проекта.
3. Основные направления реализации проекта.
4. Социальная эффективность проекта.
5. Примерный план мероприятий по реализации проекта.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА

Проект разработан и представлен общественной организаци
ей Совет Ревдинского медицинского колледжа и городского ли
цея при Ревдинском медицинском колледже.

Название проекта: Оказание социальной помощи людям пожи
лого и старческого возраста силами учащихся колледжа и лицея.

Охват проекта: одинокие пожилые и старые люди, пациенты 
Дома ветеранов, лица, опекаемые отделом социальной защиты 
населения, одинокие пенсионеры — жители ближайших к кол
леджу районов.

Исполнители проекта: учащиеся Ревдинского медицинского 
колледжа и городского лицея при Ревдинском медицинском кол
ледже.

Практический опыт организаторов проекта: многолетняя 
практическая деятельность по оказанию помощи лицам пожилого 
и старческого возраста, работа кружка «Милосердие», работа пре
подавателей и студентов медицинского колледжа с пожилыми 
людьми.

Срок реализации проекта: 2004 год и далее.
Сотрудничество с другими организациями: Дом ветеранов, 

Служба социальной защиты населения, Центр милосердия, сред
ства массовой информации.

Цель: Оказание социальной помощи людям пожилого и стар
ческого возраста силами учащихся Ревдинского медицинского 
колледжа и лицея.

Задачи:
1. Оказание социально-психологической помощи, способст

вующей социальной реабилитации пожилых людей, создание ус



ловий для повышения социальной активности, снятие проблемы 
одиночества; оказание хозяйственно-бытовой помощи пожилым 
людям; оказание медико-профилактической помощи в целях 
профилактики заболеваний, снижения риска осложнений, сни
жения затрат на лекарства, увеличения продолжительности жиз
ни, улучшения качества жизни данной социальной группы.

2. Воспитание у молодого поколения терпимости, доброты, 
ответственности, внимания к пожилым людям, развитие комму
никативных навыков, умения общаться с людьми из разных со
циальных групп, воспитание уважения к людям, получение от 
старшего поколения социального опыта, основ национальной 
культуры, получение навыков ведения домашнего хозяйства.

3. Гуманистическое переосмысление проблемы старости, раз
витие способности видеть в пожилых людях достойных членов об
щества, требующих социального внимания со стороны всех струк
тур и уровней власти, всех социальных и общественных организа
ций, средств массовой информации, общества в целом.

Затраты: проект малозатратный.
Мониторинг: использование наблюдения, опроса, «Книги от

зывов» для определения удовлетворенности людей пожилого и 
старческого возраста уровнем и качеством оказываемой помощи.

Возможные трудности в реализации проекта: необходимо за
воевать доверие пожилых людей, найти подход к каждому кон
кретному человеку.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ПРОЕКТА

Очень многие развитые страны переживают относительно 
новое социальное явление — процесс старения населения. Ему 
предшествовала так называемая демографическая революция, 
основными проявлениями которой были уменьшение показате
лей смертности и быстро прогрессирующий спад показателей 
рождаемости. Сначала эти процессы были отмечены во Фран
ции и Финляндии, а во второй половине XX века распространи
лись на другие страны и континенты. В настоящее время в ряде 
стран, в том числе и в России, происходит процесс старения на
селения, сокращение в его составе доли трудоспособных людей 
и увеличение доли пенсионеров.

В нашей стране постоянно возрастает доля пожилых людей в 
структуре населения. К примеру, в 1939 г. соотношение между нера
ботающими и работающими было 1:6; в 1996 г. — 1:1,8; а по прогно



зам к 2010 г. — 2:1. С 1982 г. в России началась естественная убыль 
населения, т. е. рождаемость оказалась ниже смертности.

Сегодня все чаще используется понятие «демографическое 
старение». В 1959 г. эксперты ООН приняли возраст 65 лет как 
границу для измерения процессов старения и предложили три 
уровня, характеризующих демографическую структуру населения:

1) при наличии 4 % лиц старше 65 лет — молодое население;
2) от 4 до 7 % — структура зрелого населения;
3) более 1 % — старое население.
Только во второй половине XX века численность людей 60 

лет и старше выросла в 7 раз. К концу XX века доля пожилых 
людей достигла уровня 15 %, а в некоторых регионах и больше.

При этом Россия относится к числу стран, где продолжитель
ность жизни весьма низкая и продолжает снижаться. А именно 
этот фактор является основным при определении качества жиз
ни в той или иной стране. Средняя продолжительность жизни 
россиян составляет около 72 лет у женщин и 58 лет у мужчин. В 
старости (80 лет) соотношение между мужчинами и женщинами 
1:3. (Для сравнения в развитых странах продолжительность жиз
ни у женщин 79—80, у мужчин — 73—74 г.). Низкая продолжи
тельность жизни является следствием высокого уровня заболе
ваемости среди пожилых людей, большого числа осложнений, 
неправильного питания, низкого уровня материального благосо
стояния, одиночества.

Проблема одиночества для людей пожилого и старческого 
возраста также является важнейшей социальной проблемой. 
Это тягостное ощущение разрыва с окружающими, боязнь по
следствий одинокого образа жизни, потеря существенных жиз
ненных ценностей, близких людей, постоянное ощущение поки
нутости, бесполезности и ненужности своего существования. 
Одиночество может стать причиной суицида. В России достаточ
но часто встречаются случаи суицида среди лиц пожилого и 
старческого возраста.

Кроме того, сильно меняется общественное положение пожи
лого человека. Исчезает уважение к старости, уступая место без
различию или даже вражде. Старость становится обесцененным 
периодом в жизни людей, социальный и жизненный опыт старших 
поколений не ценится. Происходит социальный отрыв поколений 
друг от друга, нет преемственности в традициях, обычаях.

И, наконец, острой социальной проблемой является пробле
ма бедности данной социальной группы. Прожиточный мини



мум, установленный по г. Ревде на III квартал 2003 г., составля
ет для работающего человека 2193 руб., а на пенсионера — 1706 
руб., что является очень низким показателем. Как в наше время 
при современном уровне цен на коммунальные услуги, питание, 
лекарства, одежду и обувь можно прожить на такие деньги? А 
некоторые пенсионеры имеют пенсию на уровне прожиточного 
минимума, а то и ниже.

Мы считаем, что городские власти недостаточное внимание уде
ляют данной социальной группе, не решаются многие насущные 
проблемы пенсионеров. Необходимо полное и глубокое переосмыс
ление этой проблемы. 16 декабря 1991 г. Генеральной Ассамблеей 
ООН принята Декларация прав старого человека о признании до
стоинства, присущего всем членам человеческого общества, о пра
ве каждого на социальное обеспечение, на «такой жизненный уро
вень, включая пшцу, одежду, жилище, медицинский уход и необхо
димое социальное обслуживание, который необходим для поддер
жания здоровья и благосостояния его самого и его семьи», и о пра
ве каждого на обеспечение по случаю наступления старости. В на
шей стране и в нашем городе необходимо гуманистически переос
мыслить проблему старости, учить членов общества видеть в пожи
лых людях достойных членов общества, требующих социального 
внимания со стороны общества и всех уровней власти.

Наш проект предполагает частичное решение проблем по
жилых одиноких людей, проживающих в городе Ревда, с привле
чением минимальных денежных средств силами учащихся меди
цинского колледжа и городского лицея.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА

Медико-профилактическая помощь. Люди пожилого и стар
ческого возраста страдают различными заболеваниями, знать о 
лечении и профилактике которых просто необходимо, что сни
жает риск осложнений, которые в пожилом и старческом возра
сте очень тяжело лечатся, приводят нередко к смертельному ис
ходу. Знание правил поведения, основ питания, режима дня, спо
собов профилактики заболеваний способствует предотвраще
нию осложнений, приводит к увеличению продолжительности 
жизни пожилых людей. Кроме того, снижает необходимость по
требления дорогостоящих лекарств, а значит, позволяет бороть
ся с такой социально-значимой проблемой, как бедность, что для 
пенсионеров весьма важно.



Медико-профилактическая помощь включает:
1. Организацию клуба здоровья для людей, страдающих ги

пертонической болезнью: «Как научиться жить с гипертонией»;
2. Проведение тематических вечеров с привлечением веду

щих специалистов РГБ для пенсионеров — жителей ближайше
го к медицинскому колледжу района по темам: «Остеопороз и 
его лечение», «Болезнь Альцгеймера», «Мозговой инсульт», 
«Язвенная болезнь у людей пожилого и старческого возраста», 
«Урологические заболевания в пожилом и старческом возрас
те», «Профилактика диабета», «Правильное питание в пожилом 
и старческом возрасте» и др.

3. Организацию под патронажем врачей «Школы диабети
ков», «Школы гипертоников».

4. Организацию бесед с родственниками пожилых людей в 
целях ознакомления их с некоторыми особенностями поведения, 
психологии лиц данной социальной группы.

5. Организацию патронажа во время болезни, осуществление 
сестринского ухода, поддержание условий проживания в соот
ветствии с гигиеническими требованиями.

6. Оказание возможных медицинских услуг лицам пожилого 
и старческого возраста, в том числе измерение артериального и 
внутриглазного давления, инъекции, покупка лекарств по рецеп
там врачей и др.

Социальная значимость медико-просветительской деятель
ности для лиц пожилого и старческого возраста: профилактика 
заболеваний и снижение риска осложнений при заболеваниях, 
увеличение продолжительности жизни людей, снижение затрат 
на лекарства, частичное решение проблемы бедности данной со
циальной группы.

Социальная значимость медико-просветительской деятель
ности для студентов медицинского колледжа: получение практи
ческих навыков будущей профессиональной деятельности, вос
питание уважения к людям, получение опыта работы с людьми 
данной социальной группы.

Социально-психологическая помощь. Цели: оказание дейст
венной социально-психологической помощи лицам пожилого и 
старческого возраста, предоставление возможности проявить 
свою социальную значимость, передать свой социальный опыт, 
традиции, обычаи, творческий потенциал молодому поколению, 
почувствовать себя частью единого социального организма — 
города Ревды, ощутить заботу общественных организаций, го
родских властей.



Социально-психологическая помощь включает:
1. Выявление людей, нуждающихся в социальной помощи, 

одиноких людей пожилого и старческого возраста через Дом ве
теранов, через службу социальной защиты населения, через вра
чей — сотрудников РГБ.

2. Организацию шефской помощи для лиц пожилого и старче
ского возраста: выполнение разовых поручений, посещение пожи
лых людей, содействие в организации юридической помощи и 
иных правовых форм помощи, помощь в приобретении продуктов, 
промышленных товаров, лекарств, содействие в получении меди
цинской помощи, сопровождение в медицинские учреждения, по
ликлинику, больницу, организация питания на дому.

3. Организацию встреч ветеранов войны и труда с молодым 
поколением, передачу жизненного опыта, трудовых традиций, 
организацию различных видов общения двух различных соци
альных групп — молодежи и пожилых людей.

4. Удовлетворение потребности в общении одиноких пожилых 
людей, возможность поделиться своими проблемами, почувство
вать себя нужными, интересными, значимыми для общества.

5. Выявление интересных людей, живущих в городе, выпуск 
странички в городской молодежной газете «Люди, живущие рядом 
с нами», оказание внимания и заботы со стороны городской моло
дежи, а значит и городских властей данной социальной группе.

Социальная значимость социально-психологической помощи 
для пожилых людей: частичное решение проблемы одиночества, 
ощущения своей социальной значимости, причастности к жизни, 
возможность реализации своего потенциала для воспитания моло
дого поколения, передача молодежи своего богатого социального 
опыта, традиций, т. е. социальная реабилитация пожилых людей.

Социальная значимость оказания социально-психологичес
кой помощи пожилым людям для учащихся колледжа и лицея: 
развитие коммуникативных навыков, умения общаться с людь
ми из разных социальных групп, воспитание уважения к людям, 
терпимости, внимания, ответственности за общество в целом. 
Это и новое гуманистическое переосмысление проблемы старо
сти, развитие способности видеть в пожилых людях достойных 
членов общества, требующих социального внимания.

Хозяйственно-бытовая помощь. Цели: оказание помощи в 
области ведения домашнего хозяйства, улучшение гигиеничес
ких условий жизни лиц пожилого и старческого возраста.

Хозяйственно-бытовая помощь включает:
1. Организацию хозяйственно-бытовой помощи одиноким



пожилым людям, являющимися пациентами Дома ветеранов 
(мытье окон, полов, влажная уборка помещений и др.).

2. Оказание помощи одиноким людям, выявленным через 
службу социальной защиты населения, через врачей, работаю
щих в колледже, через Ревдинскую городскую больницу.

Социальная значимость хозяйственно-бытовой помощи для 
пожилых людей: улучшение гигиенических условий жизни, по
вышение ее качества. Социальная значимость хозяйственной де
ятельности для учащихся колледжа и лицея: получение навыков 
ведения домашнего хозяйства, ухода за жильем, что является од
ним из факторов социализации молодежи.

4. СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

Учащиеся колледжа и лицея

Социально
психологическая

помощь
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Хозяйственно
бытовая
помощь
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в бытовой сфере
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5. п р и м е р н ы й  п л а н  м е р о п р и я т и и
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п. п 

1

I Іеречень мероприятий Срок
исполнения Исполнители

Праздничный вечер «Рождественские 
встречи». Организация встречи ветера
нов РГБ и учащихся колледжа и лицея 
с подготовкой праздничной программы 
для ветеранов

Январь Учащиеся меди
цинского коллед
жа и лицея

2 Организация цикла лекций по темам: 
«Остеопороз и его лечение», «Язвен
ная болезнь у лиц пожилого и старчес
кого возраста», «Урологические забо
левания у людей старческого и пожи
лого возраста», «Болезнь Альцгейме
ра»

Февраль
(поне

дельно)

Члены кружка 
«Милосердие»,  
врачи-преподава
тели колледжа



№ п. п Перечень мероприятий Срок
исполнения Исполнители

3 Организация лекции-беседы по пробле
ме гипертонии у лиц пожилого и старче
ского возраста: «Как научиться жить с 
гипертонией» с участием студентов кол
леджа и врачей — преподавателей Рев- 
динского медицинского колледжа

Март Студенты и препо- 
даватели-врачи 
медколледжа

4 Проведение генеральной уборки, мы
тье окон, обеспечение одиноких пожи
лых людей бытовыми товарами и про
дуктами питания

Апрель Учащиеся коллед
жа и лицея

5 Организация всіречи ветеранов войны 
и труда, подготовка поздравлений вете
ранов, посещение в целях поздравления 
одиноких больных ветеранов на дому

Май Учащиеся лицея

6 Проведение генеральной уборки в До
ме ветеранов в качестве оказания 
шефской помощи

Июнь Учащиеся коллед
жа и лицея

7 Организация встречи лиц пожилого и 
старческого возраста с врачом-дието- 
логом: «Основы правильного питания 
в летне-осенний период»

Июль Студенты коллед
жа, врач-диетолог

8 Организация встречи с юристом на те
му «Пенсионное обеспечение по старо
сти в Российской Федерации»

Август Юрист Ревдинско- 
го медицинского 
колледжа

9 Организация субботника по проведе
нию генеральной уборки в домах оди
ноких пожилых людей, проживающих 
в ближайших к медицинскому коллед
жу районах (по заявке службы соци
альной защиты населения)

Сентябрь Учащиеся коллед
жа и лицея

10 Подготовка и проведение мероприятий 
к Дню пожилого человека (организа
ция обеда в столовой колледжа, подго
товка праздничной программы)

Октябрь Учащиеся коллед
жа и лицея, работ
ники столовой

11 Встреча с психологом на тему «Фено
мен одиночества»

Ноябрь Психолог Ревдин- 
ского медицинско
го колледжа

12 Организация встречи с работниками 
управления социальной защиты насе
ления по проблемам данной социаль
ной группы

Декабрь Работники соци
альной службы



Глоссарий

Акмеология — наука о профессионализации специалиста, 
достижении вершин профессионального мастерства.

Акмеологическая технология профессионального образо
вания — совокупность научно обоснованных и проверенных 
на практике методов, форм и средств, с помощью которых 
преподаватель продуктивно решает акмеологические задачи 
по воспитанию, обучению и развитию личности человека, спо
собствует его совершенствованию и профессиональному ста
новлению.

Аксиология — философское учение о природе ценностей, их 
месте в реальности и о структуре ценностного мира, т. е. связи 
различных ценностей между собой, с социальными и культурны
ми факторами и структурой личности.

Активные методы обучения — методы, стимулирующие 
познавательную деятельность обучаемых. Строятся в основном 
на диалоге, предполагающем свободный обмен мнениями о пу
тях разрешения той или иной проблемы.

Актуальность — свойство информации сохранять или при
обретать большую значимость и злободневность в настоящее 
время и в определенных условиях.

Воспитание — процесс передачи и усвоения опыта поколе
ний, обеспечивающий развитие человека. Воспитание — способ 
педагогического управления развитием личности. Воспитан
ность — качественная характеристика уровня образования и 
воспитания человека. Она отражает высокую образованность, 
нравственное совершенство и этичность поведения.

Воспитательные отношения — разновидность обществен
ных отношений, направленных на развитие человека посредст
вом его воспитания, обучения.

Воспитательные ценности — духовные и материальные 
феномены, положительно влияющие и воздействующие на под
растающего человека в силу позитивных объективных общест
венных условий, обстоятельств, отношений. Это также привно
симые в результате активной субъективно-воспитательной педа
гогической деятельности воспитателей общественные ценности, 
формирующие личность в соответствии с современными пред
ставлениями о сущности и назначении человека, делающие его



способным адаптироваться в обществе и получать удовлетворе
ние от жизни.

Воспитуемость — способность человека быстро включать
ся в воспитательные отношения, активно реагировать на воспи
тательные воздействия, а также инициативно влиять на их со
вершенствование и углубление.

Воспитывающее обучение — обучение, в процессе которого 
преподаватель, решая образовательные задачи, сознательно ста
вит и реализует цели воспитания.

Государственные образовательные стандарты — уста
новлены Законом РФ «Об образовании»; определяют обяза
тельный минимум содержания основных образовательных про
грамм, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 
требования к уровню подготовки выпускников.

Гуманитаризация образования — система мер, направлен
ных на приоритетное развитие общекультурных компонентов в 
содержании образования, на формирование личностной зрелос
ти обучаемых.

Диагностика педагогическая — особый вид деятельности, 
представляющий собой установление и изучение признаков, ха
рактеризующих состояние и результаты процесса обучения и 
позволяющий на этой основе прогнозировать, определять воз
можные отклонения, пути их предупреждения, а также коррек
тировать процессы воспитания, обучения и развития в целях по
вышения качества профессиональной подготовки и личностного 
развития специалиста.

Диагностика психологическая — обследование человека 
для определения уровня его развития, выделения его способнос
тей, возможностей воспитания, обучения. Диагностика исполь
зуется для выявления возможных отклонений от принятых норм 
психологического развития.

Жизненная перспектива — область отражения человеком 
мира, которая связана с восприятием и осознанием времени как 
пространства развития и самореализации личности. Жизненная 
перспектива отражается через следующие параметры: продол
жительность; реалистичность или способность личности разде
лять реальность и фантазию и концентрировать усилия; оптими
стичность как умение соотносить положительные и отрицатель
ные прогнозы относительно своего будущего; согласованность и 
дифференцированность как умение расчленять ближайшие и от
даленные перспективы.



Индивидуальный подход — осуществление педагогического 
процесса с учетом индивидуальных особенностей учащихся (тем
перамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, ин
тересов и др.), в значительной степени влияющих на их поведе
ние в различных жизненных ситуациях.

Квалификация — степень и вид профессиональной обучен
ности работника, наличие у него знаний, умений, навыков, необ
ходимых для выполнения определенной работы.

Личностно-ориентированная парадигма образования ос
новывается на принципах гуманистической педагогики, позиция 
учащегося активно влияет на содержание и технологии образо
вания, взаимодействие строится на субъект-субъектных отноше
ниях.

Личность — устойчивая система социально значимых черт 
человека, характеризующих его как члена общества и общнос
ти. Личность формируется на основе его сознательной деятель
ности в результате отношений с другими людьми в процессе тру
да и общения.

Личностно-ориентированные технологии профессиональ
ного образования — это упорядоченная совокупность действий, 
операций и процедур, направленных на развитие личности, инст
рументально обеспечивающих достижение диагностируемого и 
прогнозируемого результата в профессионально-педагогичес
ких ситуациях, образующих интеграционное единство форм и 
методов обучения при взаимодействии обучающихся и педагогов 
в процессе индивидуального стиля деятельности.

Личностный подход — последовательное отношение педа
гога к воспитаннику как к личности, как к сознательному ответ
ственному субъекту собственного развития, как к субъекту вос
питательного взаимодействия.

Метод — прием или система приемов в контексте деятель
ности, способ или образ действия; например метод обучения.

Методология — учение о структуре, логической организа
ции, методах и средствах деятельности.

Мониторинг — постоянное наблюдение за каким-либо про
цессом в целях изучения его динамики и сравнения с ожидаемым 
результатом или первоначальным предположением.

Национально-региональный компонент стандарта про
фессионального образования отражает национально-региональ
ные требования к качеству и содержанию профессионального 
образования и представляет совокупность нормативных доку



ментов, разрабатываемых и утверждаемых на региональном 
уровне.

Образование — совокупность систематизированных знаний, 
умений, навыков, взглядов и убеждений, обеспечивающих опре
деленный уровень развития познавательных сил и практической 
подготовки к тому или иному виду деятельности, достигаемые в 
результате учебно-воспитательной работы.

Образовательная деятельность — совокупность последо
вательных действий, предпринимаемых организаторами образо
вательного процесса, преподавателями, работниками учебного 
заведения для достижения результатов, предусмотренных обра
зовательными программами.

Обучение — процесс передачи и активного усвоения знаний, 
умений, навыков, а также способов познавательной деятельнос
ти.

Педагогика — наука об образовании как процессе целена
правленного развития человека посредством рационального по
строения воспитания и обучения. Изучает общие закономернос
ти педагогического процесса, особенности их проявления на раз
личных стадиях жизненного цикла, а также в различных видах и 
формах образовательной деятельности.

Профессиограмма — описание технико-технологических, 
правовых характеристик конкретной профессиональной дея
тельности и профессионально значимых медицинских, психоло
гических и педагогических показателей и противопоказаний к 
работе по данной профессии; характеристика профессии, основ
ной источник получения сведений о разных аспектах профессио
нальной деятельности.

Профессионализм — качество работника, которое опреде
ляется степенью владения им содержанием труда и средствами 
решения профессиональных задач. Профессионализм — это ма
стерское владение профессией, высокая гражданская зрелость, 
ответственность и наличие чувства профессионального долга.

Профессиональная компетентность — интегральная ха
рактеристика деловых и личностных качеств специалиста, отра
жающая уровень знаний, умений, опыт, достаточные для осуще
ствления данного вида деятельности, а также его нравственную 
позицию.

Профессиональная культура — характеристика уровня 
компетентности работника и отношение его к труду и к себе как 
субъекту труда.



Профессиональная направленность личности — совокуп
ность важнейших целевых программ, обусловливающих смыс
ловое единство активного и целенаправленного развития лично
сти.

Профессиональная ориентация — система психолого-педа- 
гогических, медицинских, организационных и других мероприя
тий, помогающих человеку, вступающему в трудовую деятель
ность, обоснованно и устойчиво избрать свою профессию с уче
том как потребностей общества, так и своих интересов и способ
ностей.

Профессиональная подготовка — совокупность специаль
ных знаний, навыков и умений, позволяющих выполнять работу 
в определенной области деятельности. В зависимости от квали
фикации различают четыре основных уровня профессиональ
ной подготовки, требующих соответствующего профессиональ
ного образования: высшего, среднего профессионального, на
чального профессионального и элементарного (подготовка ра
бочих низшей квалификации на курсах, на производстве).

Профессиональное образование — процесс и результат про
фессионального становления и развития личности, сопровожда
ющийся овладением знаниями, навыками и умениями по кон
кретным умениям и специальностям.

Процесс обучения — совокупность последовательных и вза
имосвязанных действий преподавателя и учащихся, направлен
ных на сознательное и прочное усвоение системы знаний, навы
ков и умений, формирование умения применять их в жизни, на 
практике, развитие самостоятельного мышления, наблюдатель
ности и других познавательных способностей учащихся, овладе
ние элементами культуры физического и умственного труда.

Развитие — объективный процесс последовательного коли
чественного и качественного изменения физических и духовных 
сил человека. Воспитание и обучение есть форма этого разви
тия. Развитие проявляется как прогрессивное усложнение, рас
ширение каких-либо свойств, качеств личности как переход жиз
ни и деятельности от низших форм к высшим. Развитие включа
ет в себя физическое, физиологическое, психическое, социаль
ное и духовное развитие человека. Развитие характеризует дви
жение человеческого существа в единстве его телесных и духов
ных сил.

Рефлексия — размышление, самонаблюдение, самопозна
ние, осмысление собственных действий и их закономерностей.



Самовоспитание — процесс усвоения человеком опыта 
предшествующих поколений за счет и посредством внутренних 
душевных факторов, обеспечивающих развитие. В самовоспита
ние входит самоцелеполагание, саморегуляция, самоуправление, 
самопознание, самоприказ, самоконтроль и т. д.

Самообразование — система внутренней самоорганизации 
по усвоению опыта поколений, направленной на собственное 
развитие. Признаки самообразования: осознанность в выборе 
содержания, методов и форм; добровольность, самостоятель
ность познавательной деятельности; положительное отношение 
к ней; индивидуальность процесса познания.

Самосознание — осмысление человеком своих личностных 
качеств и себя как части объективного мира, своей роли в его 
развитии и места в нем. Самосознание — высокая способность к 
самоанализу, самооценке, саморегуляции, самостоятельность 
человека.

Социализация — процесс освоения человеком социальных 
ролей и культурных норм, начинающийся в младенчестве и за
канчивающийся в глубокой старости.

Социальная компетентность — интегративное социальное 
качество, включающее в себя ясное ценностное понимание соци
альной действительности, конкретное социальное значение как 
руководство к действию, субъективная способность к самоопреде
лению, самоуправлению и нормотворчеству; умение осуществлять 
социальные технологии в главных сферах жизнедеятельности со
гласно должному уровню культуры, нравственности и права.

Социальное партнерство — это сотрудничество в воспита
нии, обучении и развитии личности студентов различных орга
низаций, учреждений, социальных институтов современного об
щества, способное повысить эффективность образовательного 
процесса, решить проблему социализации молодого поколения.

Социально-профессиональные ценностные ориентации —  

элементы внутренней структуры личности, сформированные и 
закрепленные жизненным опытом индивида в процессе социали
зации и получения профессионального образования, выступаю
щие в качестве побуждающих стимулов к достижению постав
ленных целей, определяющие приемлемые средства их реализа
ции в социальной и профессиональной деятельности, выступаю
щие как регуляторы социального поведения.

Технология — совокупность способов, приемов, методов, 
применяемых в каком-либо деле или отрасли знаний.



Ценностные ориентации — элементы внутренней структу
ры личности, сформированные и закрепленные жизненным 
опытом индивида в ходе процессов социализации и социальной 
адаптации, ограничивающие значимое от незначимого через 
принятие личностью определенных ценностей, осознаваемых в 
качестве предельных смыслов и основополагающих целей жиз
ни, а также приемлемых средств их реализации.

Ценность — термин, используемый в философии и социоло
гии для указания на человеческое, социальное и культурное зна
чение определенных объектов и явлений, отсылающих к миру 
должного, целевого, смысловому основанию.

Я-концепция — одна из центральных концепций гуманисти
ческой или феноменолистической психологии, уделяющая осо
бое внимание изучению механизма отражения личности и свое
го «Я». Я-концепция относительно устойчивая, в большей или 
меньшей степени осознанная, переживаемая как неповторимая 
система представлений индивида о самом себе, на основе кото
рой он строит свои взаимоотношения с другими людьми и отно
сится к себе.
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