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В настоящее время ситуация в реформируемой российской системе профессионального обра
зования такова, что реформы и инновации не коснулись сферы ремесленного образования, поэтому 
выпускники малочисленных образовательных учреждений имеющих ремесленную направленность 
не получают шанса на социальную успешность. Выйдя на рынок труда, выпускники сталкиваются 
с проблемой социально-профессиональной адаптации. Объясняется такое положение тем, что дея
тельность ремесленника-предпринимателя социально-детерминирована и характеризуется набором 
сущностно-ценностных ориентаций определяющих его экономическое, культурное и конкурентное 
поведение. Для того чтобы занять определенный статус в обществе ценностные ориентации россий
ского ремесленника-предпринимателя должны быть связаны с его стремлением занять желаемый 
статус в социальной системе. При этом в ответ на требования, предъявляемые ему обществом ре
месленник-предприниматель должен совершать действия, совокупность которых определяется как 
социальная роль. 

Для формирования и развития ценностных ориентаций необходимо на этапе профессионально
го обучения целенаправленно влиять на мотивацию, мировоззрение, интересы, убеждения и идеалы 
будущего ремесленника-предпринимателя. Для освоения новой социальной роли необходимо вы
полнить артикуляцию и принятие этой роли. При этом учреждение профессионального образования 
становится институтом социализации, в котором создаются условия для интернализации обучаю
щимся системы ценностей и социального поведения, присущих ремесленникам-предпринимателям. 

Изменяющаяся социальная роль педагогической системы, направленной на формирование и 
развитие системы ценностей и социального поведения присущего ремесленникам-предпринимате
лям, заставляет по-новому взглянуть на концепцию процесса социализации в учреждении профес
сионального образования, которое осуществляет подготовку будущих ремесленников. 

Понятие «социализации» в отечественной педагогике трактуется различными группами ученых 
по-разному. Обусловлено такое расхождение взаимосвязью процесса социализации, как с воспита
нием, так и с образованием. И действительно, в развивающем воспитании и в социализации исполь
зуются приемы, приводящие к одной цели. Отождествляя воспитательный процесс с социализаци
ей, автор педагогических концепций социализации и социального воспитания Мудрик В.А. считает, 
что совершая социальные действия в процессе воспитания, педагог упорядочивает социализацию, и 
в тоже время придает ей дискретный характер из-за ограниченности во времени и социальном про
странстве [1]. 

Российский социолог И.С. Кон под социализацией личности понимал не только воспитание в 

виде контролируемого, целенаправленного воздействия, но и стихийное влияние социальных про-
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цессов [2]. Ученые Г. М. Андреева, И. С. Кон и другие сходятся во мнении, что социализацию 
личности можно разделить на две фазы: социальную адаптацию и интериоризацию или интернали-
зацию. В ходе социальной адаптации происходит «приспособление индивида к социально-экономи
ческим условиям, ролевым функциям, социальным нормам, среде его жизнедеятельности» [3]. Ито
гом интернали-зации является усвоение социальных ценностей и социально-ролевого поведения на 
подсознательном уровне индивида. При этом усвоение социальной роли и ценностных ориентаций 
происходит наиболее результативно под влиянием авторитетного руководителя, осуществляющего 
обучение и воспитательный процесс [4]. Проблемой социального взаимо-действия с авторитетным 
воспитателем (педагог, мастер), культурные и профессиональные ценности которого осваивает об
учающийся, является то, что воспитатель может быть не выбран учащимся в качестве авторитета. В 
этом случае успеха от социализации в воспитательном процессе может и не быть. Таким образом, 
для увеличения вероятности причисления педагогов и мастеров к авторитетным руководителям не
обходимо, чтобы потенциальные авторитетные воспитатели обладали необходимыми личностными 
чертами и профессионально важными качествами. Их культура должна быть развита существенно, 
т.к. очевидно, что для учащегося она является донорской [4]. 

Нельзя отрицать и тот факт, что педагог-воспитатель, обладающий необходимыми личностны
ми чертами и профессионально важными качествами, должен быть хорошо подготовлен к процессу 
социализации. Он должен осознанно и целенаправленно включать в выстроенную учебно-воспита
тельную работу приемы социализации. Отсюда следует, что педагог-воспитатель должен обучаться 
по образовательной программе, позволяющей готовить специалистов, владеющих механизмами со
циализации, обеспечивающими усвоение требуемой социальной роли и ценностных ориентаций. 
Как потенциальный авторитет для учащихся, специалист должен отождествлять ценностную сущ
ность профессиональной деятельности [5]. Социализация в контексте образования предполагает 
«иерархию концентров развития личности по линии «социализация - образование – воспитание» 
[6]. И ряд ученых придерживаются такого мнения, что образование, а не воспитание является 
первичным в теории и практике социализации [7, 8]. Организатор образовательной реформы 1992 
года Э.Д. Днепров выделял одну из наиболее существенных социально-педагогических идей обра
зования - преобразование отечественной школы из госучреждения в социальный институт, удовлет
воряющий потребности не только личности, но и общества в целом [9]. По мнению ученых Б. М. 
Бим-Бада и А. В. Петровского «образование является ведущим и определяющим началом социали
зации, оно «выступает одновременно и как фактор, и как средство социализации» [10]. 

Тем не менее, проблема успешной социализации, и в образовательной среде, и в процессе вос
питания не может быть решена без знания особенностей протекания психических процессов у 
человека, закономерностей поведения и деятельности людей, знания социальной психологии лич
ности и особенностей взаимовлияния личностей и культур. Речь идет о науке, возникшей на пере
сечении двух научных областей - социологии и психологии. Тем на менее, анализ научных работ, 
использующих понятийный аппарат социальной психологии, позволяет сделать вывод, что наиболь
ший интерес для исследователей представляет социально-профессиональная адаптация студентов 
различного направления подготовки [11, 12, 13, 14]. Такой подход к решению проблемы становления 
выпускников учреждений профессионального образования в профессиональной среде для многих 
профессий является не состоятельным. Объясняется это трансформацией социально-экономиче
ских отношений в современной России и изменениями в мировоззрении большинства участников 
этих отношений. 

Рассматривая отечественное профессиональное образование через призму социализации, одним 
из основных инструментов которой является интернализация индивидам социальных ценностей и 
социально-ролевого поведения, можно найти решение не только успешной профессиональной адап
тации выпускников, но и социально-культурных и социально-психологических задач, обеспечива
ющих развитие личности. В результате социализации, осуществляемой в ходе профессионального 
обучения, у выпускников формируются ценностные ориентации и правильное представление о бу
дущей социальной роли, соответствующей конкретной профессиональной деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматривается формирование новых методов обучения, соответствующих инно
вационному образованию и переходу к новой образовательной парадигме; определяются условия проведения 
новых форм аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов. 
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Современное развитие общества требует новой системы образования — «инновационного об
учения», которое формировало бы у студентов способность к прогнозированию будущего, ответ
ственность за него, веру в себя и свои профессиональные способности влиять на это будущее. 

Изменения, происходящие в отечественном образовании в последние годы, обусловлены заме
ной парадигмы «человека знающего», т.е. вооруженного системой знаний, умений и навыков, на 
парадигму «человека, подготовленного к жизнедеятельности», т.е. человека, способного активно и 
творчески мыслить и действовать, саморазвиваться интеллектуально, нравственно и физически [1]. 
Новая парадигма не означает отрицания прежней, поскольку формирование человека, способного 
и готового к активной жизнедеятельности, возможно только на основе его основательной теоре
тической и практической подготовки. Только обладающий определенными знаниями и навыками 
человек может мыслить творчески, пополнять свои знания, развиваться и самосовершенствоваться. 

Многие преподаватели считают, что объем знаний и содержание учебного материала должны 
быть под силу студентам, соответствовать их возрастным умственным возможностям и степени 
предшествующей подготовки. Чтобы превзойти достигнутый уровень своего развития, продвинуть
ся в развитии и дальше, студент должен мобилизоваться, напрячь свои силы и способности, чтобы 
овладеть хотя бы минимумом знаний на пределе своих возможностей. Только при таком условии 
можно обеспечить развивающий эффект. Традиционно считается, что формирование знаний у сту
дента происходит только путем восхождения от частного к общему, от эмпирически конкретного к 
абстрактному. Однако практика показала, что возможен и другой, более эффективный путь форми
рования знаний — восхождение от абстрактного к конкретному, что обеспечивает формирование у 
студентов теоретического мышления. В этой связи можно сказать, что проблемы образования пере
ходят в сферу постоянного поиска их совершенствования [1]. 

Одним из факторов развития отечественного образования и повышения его качества являются ин
новации. В современных условиях инновация определяется, во-первых, как новшество и, во-вторых, 
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