
текст. В методологических работах изучается 
ценностная регуляция прикладных исследова
ний [11].

Таким образом, можно сказать, что ценно
стные ориентации личности регулируют и на
правляют процесс восприятия объекта при вы
боре, выделяя в нем соответствующие значимые 
элементы, способные обеспечить достижение 
целей. Учащиеся 11-х классов стремящиеся к 
активной деятельной жизни ориентируются как 
на отдаленные цели (успешная профессиональ
ная деятельность), так и на ближайшие цели 
(процесс образования в учебном заведении). 
Старшеклассники, ценящие межличностные 
отношения, в большей степени используют воз
можности профессионализации в вузе для обес
печения материальных ресурсов, необходимых, 
например, для счастливой семейной жизни. То 
есть их цели отсрочены и являются внешними 
по отношению к профессионализации, реализа
ции личности в профессии.
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Дежнева Н. В.
Готовность к профессиональной мобильности выпускников вуза 

в провинции как психолого-педагогическая проблема

Смыслом современной педагогики стала 
подготовка человека к жизни в быстро меняю
щемся мире, готового полноценно жить и тво
рить в состоянии неопределенности и непред
сказуемости, саморазвиваться и самосовершен
ствоваться, т.е. обладающего готовностью к 
профессиональной мобильности. Особенно ак
туально это в малых городах, где социально
профессиональное состояние основной массы 
работоспособного населения лучше всего могло 
быть охарактеризовано словами «стагнация» и 
«отсутствие перспектив».

Проведенные нами исследования позволя
ют говорить о том, что профессиональная мо
бильность в провинции тормозится не столько 
массовой бедностью, сколько неразвитостью у 
людей готовности к решительным переменам.

Блокирующее воздействие социально
психологических ориентаций человека в про
винции на его экономическое поведение под
тверждается исследованиями Е. Тюрюкановой: 
«Нововведения и новые возможности, такие как 
миграция, просто отчуждаются значительной 
частью населения. ...Состояние заторможенно

сти, замороженности, нераскачанности... ощу
щается во многих интервью с людьми. Иногда 
создается такое впечатление, что место житель
ства достается людям по наследству, как фами
лия, и менять его просто не приходит им в голо
ву. И это несмотря на общее чувство недоволь
ства и неустроенности».

Необходимо отметить, что «тип поселе
ния» как фактор мобильности должен, видимо, 
рассматриваться не только в количественном 
(число жителей), но в первую очередь качест
венном разрезе (интенсивность преобразований, 
разнообразие форм экономической, социальной 
и культурной жизни).

Обращаясь к настоящему времени, следует 
отметить, что указанные выше трудности в про
винции усугубляются. Становится ясным, что 
повышение профессиональной мобильности 
необходимо малым городам России не только 
для того, чтобы преодолеть негативный эффект 
от реструктуризации экономики, но и для того, 
чтобы успешно развиваться в будущем.

Мы рассматриваем повышение адаптации 
к рынку труда у молодежи, прежде всего, как 

63



психолого-педагогическую проблему, так как 
карьерное продвижение выпускников высшей 
школы предполагает их способность быть мо
бильными, динамичными, конкурентоспособ
ными, приобретать устойчивость не в опоре на 
традицию, а в постоянном развитии и самореа
лизации, обладать желательной для общества 
системой профессиональных ролей. Это под
тверждают исследования кадровой политики 
успешных фирм, согласно которой, основными 
принципами при найме является не только при
влечение квалифицированных кадров (точнее 
говоря работников, способных стать высококва
лифицированными специалистами), но и их 
стремление к овладению новыми знаниями, по
вышению профессиональной квалификации, 
готовность и способность постоянно учиться и 
переучиваться, динамизм, восприимчивость и 
готовность сменить профиль деятельности. К 
сожалению, приходится констатировать, что 
квалификационные характеристики трудовой 
мобильности молодежи не соответствуют тре
бованиям работодателей - налицо и противоре
чие между высоким уровнем теоретической 
подготовки выпускников вузов и слабой их го
товностью (психологической и инструменталь
ной) к реализации их в условиях рынка.

Таким образом, к началу XXI века, под 
воздействием информатизации, глобализации, 
интенсификации производства, ускорения изме
нений в социальной жизни, обнаружилась несо
стоятельность ориентации профессионального 
образования только на формирование конкрет
ных специальных знаний, умений и навыков. В 
условиях, когда практически каждый работо
способный человек за свою трудовую деятель
ность вынужден неоднократно менять либо 
профессию, либо специфику профессиональной 
деятельности, готовность к профессиональной 
мобильности приобретает новое значение. Она 
не ограничивается только вертикальным векто
ром, впрочем, даже вертикальное продвижение 
определяется возможностью специалиста рабо
тать в смежных профессиональных полях.

В этой связи можно с полным основани
ем говорить о кризисе знаниево- 
просветительской парадигмы, который обу
словлен несколькими причинами. Первая из 
них связана с изменением самого феномена 
знания и его соотношения с общественной 
практикой: добывание информации становит
ся приоритетной сферой профессиональной 
деятельности человека и условием существова
ния всякого современного производства вообще, 
темпы обновления знаний соизмеримы с тем
пами перестройки производственных поточных 
линий. В этих условиях знаниевое научение ста
ло утрачивать смысл. Невероятный поток ин
формации, которая устаревает быстрее, чем сту
дент окончит высшее учебное заведение, уже 

невозможно «втиснуть» в программы. Обучение 
«вечным истинам», разумеется, необходимо, но 
без умения обновлять оперативную часть своего 
культурного опыта студент не может считаться 
подготовленным к жизни.

Другая причина кризиса знаниевой пара
дигмы видится в том, что отпадает необходи
мость перегружать память знаниями «про за
пас», ибо существуют хранилища информации 
иной природы. Надо только научить будущих 
специалистов пользоваться ими. Приоритет са
мостоятельности и субъектности индивида в 
современном мире требует укрепления обще
культурного фундамента образования, развития 
умений мобилизовать свой личностный потен
циал для решения различного рода социальных, 
экологических и других задач и разумного нрав
ственно-целесообразного преобразования дей
ствительности. Востребован специалист, кото
рый не будет ждать инструкций, а вступит в 
жизнь с уже сложившимся творческим, проект
но-конструктивным и духовно-личностным 
опытом. Структура же знаниевого образования 
«не настроена» на эту функцию. Как видно, в 
этом отчетливо представленном социальном 
заказе говорится преимущественно о деятельно
творческом аспекте образованности, тогда как 
существующее знаниевое образование может в 
лучшем случае обеспечить реализацию ориен
тировочного компонента творческой активно
сти, но не более того.

Попытки выйти за рамки знаниевой пара
дигмы, то есть расширить содержание образо
вания не в количественном, а в качественном 
отношении и активизировать структуры лично
сти, отвечающие за саморазвитие и самореали
зацию путем отхода от «традиционной систе
мы» обучения, предпринимались уже сравни
тельно давно. Этот факт находит свое отраже
ние в тех образовательных моделях, которые 
выдвигались и апробировались в последние де
сятилетия.

Кроме того, нам кажется крайне важным, 
обращение к описанному выше опыту классиче
ских университетов с их базовыми принципами: 
относительной автономии; академической сво
боды; слияния обучения и исследования; актив
ного включения в общественную жизнь. Так 
как, именно традиции классического универси
тета, перенесенные на современную почву ин
формационного общества, позволят, на наш 
взгляд, реализовать идею воспитания широко 
образованного, мобильного специалиста, обла
дающей способностью принимать решения в 
нестандартных ситуациях и нести ответствен
ность за них, способного к саморазвитию и са
мосовершенствованию.

В связи с этим крайне актуальна организа
ция университетского образования в провинции, 
так как, как было сказано выше, проблемы ди-
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задаптации молодежи к рынку труда проявля
ются здесь наиболее ярко.

Проведенные нами исследования позволи
ли выделить те особенности провинции, кото
рые являются значимыми при развитии готов
ности к профессиональной мобильности у сту
дентов вуза:

• ограниченный рынок труда в провин
ции, проблемность трудоустройства по специ
альности;

• отличные от больших городов культур
но-психологические особенности населения, 
связанные с длительной изоляцией провинции 
от культурно-экономических центров;

• менее быстрый, чем в столичных горо
дах, темп жизни;

• низкая защищенность от информацион
ных потоков, обусловленная более быстрыми 
темпами вхождения в информационное общест
во;

• недостаточное количество служб, со
действующих трудоустройству и профессио
нальной адаптации (в том числе психологиче
ской направленности);

• высокая обусловленность эффективно
сти трудовой деятельности личностными каче
ствами каждого субъекта деятельности, что свя
зано со стереотипами поведения индивида в 
условиях малых групп, характерных для про
винции.

Ложкина Н.В. 
Воспитание как процесс формирования и становления личности 

в условиях профессиональной подготовки 
будущих специалистов

Как показывает история общества, и исто
рия педагогики в частности, обучающее воспи
тательная деятельность внутренне присуща 
жизни людей, без нее невозможно существова
ние и развитие общества. Недооценка значения, 
а тем более отрицание педагогической теории и 
практики нарушают «связь времен», могут при
вести к умственной, физической и духовно
нравственной деградации общества. Период 
профессиональной адаптации является важней
шим в процессе становления профессионала 
любой сферы деятельности. Именно в это время 
происходит соединение на практике требований 
профессии к человеку и его возможностей. От 
успешности деятельности в этот период, ее эмо
циональной привлекательности во многом зави
сит укрепление профессиональной мотивации, 
дальнейшее профессиональное и личностное 
развитие субъекта деятельности.

Каждый человек волен поступать по сво
ему усмотрению, если это не ущемляет права 
других. В отношении других субъектов, человек 
должен руководствоваться нормами высокой 
морали. Реакция общества - это многократно 
усиленное ваше отношение к нему. Проблема 
идеала человека, которая определяет цели вос
питания, стоит и в наше время, когда проходит 
деформация прежних общественных отношений 
и конструирование отношений нового типа

Условно формирование личности специа
листа, его развитие и воспитание можно подраз
делить на три этапа: 1) довузовский; 2) период 
обучения в вузе; 3) послевузовский. Каждый из 
этапов имеет свои особенности и продолжи
тельность.

Студенческие годы - это период, когда 
особенно интенсивно, как бы ускоренными тем

пами, происходит развитие и воспитание, ста
новление личности, профессиональная подго
товка будущих специалистов. Это сензитивный 
период для развития интеллекта, пересмотра и 
отработки системы ценностей, укрепления здо
ровья и физических сил. Преподаватели, рабо
тающие в вузе, должны хорошо представлять 
себе особенности и возможности данного пе
риода в жизни студентов, в их про
фессиональном и гражданском становлении, а 
также свою роль в этих процессах, в частности в 
решении задач воспитания.

Воспитание - это целенаправленный, спе
циально организованный педагогический про
цесс взаимодействия педагога со студентами, 
организации разнообразной деятельности с це
лью формирования у них политических, нравст
венных, эстетических, физических качеств, раз
вития их способностей и духовных сил, станов
ления отношений с окружающим миром и 
людьми. Ныне все больше нарастает роль соци
ального воспитания, смысл которого состоит в 
том, чтобы помочь человеку не только в соци
альном ориентировании, но и в приобретении 
способности социального функционирования. 
Это должно найти отражение в теории и прак
тике обучения. Большое значение приобретает 
разнообразие организационных и правовых 
форм, применяемых органами и учреждениями 
образования, плюрализм в методах обучения, 
отказ от идеологической завершенности.

Преподаватели вузов делятся на три кате
гории. Одни вообще отрицают необходимость 
специально организованной воспитательной 
работы со студентами. Другие полагают, что 
она должна осуществляться в процессе обуче
ния в соответствии с воспитывающей функцией. 
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