
Но сегодня специалист не должен замыкаться на уровне своих узких 

профессиональных обязанностей. Современные экономические условия 

диктуют условия постоянного развития для обеспечения разностороннего 

образования. Поэтому получение профессионального образования не огра

ничено узкими рамками подготовительного этапа становления профессио

нала и распространяется на остальные этапы, чем и подкрепляется концеп

ция непрерывного образования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ ИНЖЕНЕРА-СТРОИТЕЛЯ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

THE FORMATION OF PROFESSIONAL AND MORAL CULTURE 
OF CIVIL ENGINEER IN THE PERIOD OF TRAINING IN A HIGHER 

EDUCATIONAL INSTITUTION 

Cтатья посвящена формированию профессионально-нравственной культуры бу

дущего инженера-строителя в период обучения в высшем учебном заведении, роли 

учебного процесса в выработке системы морально-психологических установок, необ

ходимых для успешного овладения профессией. 

Ключевые слова: профессионально-нравственная культура, самоопределение, 

самосовершенствование, система морально-психологических установок, готовность к 

профессиональной деятельности, профессиональные качества, использование воспита

тельного потенциала учебных дисциплин. 

Article is devoted to the formation of professional and moral culture of the future civil 

engineer in training in higher education, the role of the educational process in the develop

ment of moral and attitudes necessary for successful mastery of the profession. 
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На сегодняшний день одной из главных целей высшего образования 

является формирование личности профессионально и социально компе

тентной, способной к самоопределению и самосовершенствованию в усло

виях меняющегося мира, обладающей чувством ответственности и стрем

лением к творчеству и созиданию. Профессиональные знания, умения и 

навыки сами по себе являются лишь инструментом, способным принести 

обществу в целом как пользу, так и вред в зависимости от того, каковы 

нравственные качества профессионала [4]. 

Отсюда следует необходимость определения содержания, путей и 

способов нравственного воспитания будущего специалиста в период про

фессиональной подготовки. Проблема формирования профессионально-

нравственной культуры всегда имела два аспекта – социальную мотивацию 

и личностно-практическую направленность. Ориентация на нравственные 

ценности предполагает взаимосвязь с конкретными процессами формиро

вания личности: ее социализацией и самоопределением – и свойствами: 

самосознанием, самооценкой и самоотношением. Таким образом, форми

рование нравственной культуры органически включается в образователь

ный процесс. Поскольку воспитание имеет социально-нравственную на

правленность, а профессия ее реализует, то подготовка к будущей деятель

ности специалиста осуществляется на этой взаимосвязи с учетом субъек

тивной позиции студента. 

Профессионально-нравственная позиция будущего специалиста-

строителя – это его отношение к профессии и себе как субъекту реализа

ции ее ценности. В процессе нравственного воспитания студентов динами

ка ценностных ориентаций обусловлена переходом от прагматически вы

раженных ценностей: материальное благополучие, получение необходи

мой для жизни профессии – к общедуховным: общение, в том числе и про

фессиональное, наука, творчество и далее к личностно-духовным: профес

сиональные качества, способности, опыт, творческий потенциал, профес

сиональное самовоспитание. Нравственные ориентации углубляются по 

мере овладения профессией, развития профессиональной направленности 

студентов, понимания обучения как главной необходимости, взаимодейст

вии с педагогическим и студенческим коллективом. 
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Учебный процесс играет решающую роль в формировании адекват

ной личностной самооценки. Здесь широко применима концепция воспи

тывающего и развивающего обучения, побуждая студентов к активной 

профессиональной самопознавательной позиции: участие в научно-

исследовательской работе, в решении профессиональных, социальных или 

личностных проблем и самоопределение своих возможностей в профес

сиональном самосовершенствовании [1]. 

Педагогический процесс, обеспечивающий воспитание нравствен

ных ценностей студентов, включает в себя следующую систему работы: 

диагностическое обеспечение профессиональной подготовки, направлен

ной на профессионально-нравственную самооценку студентов, мотивацию 

всего учебного процесса и образа жизни студентов, реализацию педагоги

ческой концепции воспитания, построенной на все возрастающей активно

сти учащихся в их собственном профессионально нравственном развитии. 

Профессия строителя, одна из самых древних профессий, возникших 

одновременно с появлением человека. История человеческой цивилизации 

- это и история строительства. Профессиональный труд инженера-стро-

ителя, таким образом, предъявляет достаточно широкий спектр требований 

к процессу обучения в высшем учебном заведении, это самосовершенство

вание, самопознание и саморазвитие качеств личности высо-

коквалифицированного специалиста. 

Трудовые процессы инженера-строителя нередко связаны с экстре

мальными климатическими и погодными условиями, постоянно дей-

ствующими опасными для жизни явлениями природы, контактами с людь-

ми самого различного уровня воспитания и профессионализма и, конечно 

же, состоянием, при котором приходится решать задачи нештатного плана. 

Период профессиональной подготовки инженеров-строителей явля

ется наиболее благоприятным для формирования системы морально-

психологических установок оптимальных для формирования профессио

нально-нравственной культуры [3]. 

Один из наиболее важных образовательных аспектов, это готовность 

студентов к профессиональной деятельности, которая определяется как 

психическое состояние человека, предполагающее осознание своих про

фессиональных целей. Также, это способность осуществлять анализ и 

оценку имеющихся условий, определять наиболее вероятные способы дей

ствия, предвидеть мотивационные, волевые, интеллектуальные усилия, 
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наибольшую вероятность достижения результатов. В связи с этим, профес

сиональная готовность рассматривается как интегративное качество лич

ности специалиста, которое основывается на владении знаниями и уме

ниями в области профессиональной деятельности, накоплении первона

чального опыта. 

Требования к современному инженеру и результатам его профессио

нальной деятельности могут быть сформулированы следующим образом: 

способность и готовность творческого решения профессиональных задач, 

умение ориентироваться в нестандартных условиях, владение системой 

необходимых фундаментальных специальных знаний и практических на

выков, методологическая и практическая подготовка, стремление к посто

янному личностному и профессиональному совершенствованию, высокая 

коммуникационная готовность, умение работать в команде, профессио

нальное чутье, профессиональная ответственность и этика. 

Деятельность инженера-строителя включает в себя физические и 

психические нагрузки, уровни воздействия которых колеблются в доволь

но широком диапазоне: от незначительных, в периоды создания проектов, 

обработки данных, работы с компьютерной техникой до изыскательской 

деятельности в суровых условиях севера или высокогорья. Студент должен 

быть физически и морально готов для работы в подобных жестких услови

ях. Для этого в учебный процесс вводится несколько видов практик, в том 

числе производственная, где студенты принимают непосредственное уча

стие в строительном процессе, начиная от проекта и заканчивая сдачей 

объекта. Подобная практика помогает будущему инженеру-строителю по

нять суть выбранной профессии, следовательно, морально и психологиче

ски подготовиться к предстоящим трудностям, а также к их преодоле

нию [3]. 

В этой связи формирование готовности будущих инженеров-

строителей к решению профессиональных задач выступает как актуальная 

педагогическая проблема. Вчерашний школьник, приходя в вуз, сталкива

ется с совершенно новой для него во всех отношениях системой образова

ния. Эта система отличается от школьного обучения и организационно, и 

методически, и содержательно, и по своим основным целям и направлени

ям. Задача педагогического коллектива подготовить студентов к различ

ным видам профессиональной деятельности, помочь сформировать ту сис

тему морально-психологических установок, которая поможет им в даль-
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нейшем овладении профессии [2]. Педагогика исходит из того, важного и 

определенного положения, что качества студентов формируются и разви

ваются в учебном процессе. Таким образом, одним из средств, является 

использование воспитательного потенциала учебных дисциплин, которые 

помогают будущим инженерам-строителям ориентироваться в выбранной 

профессии. Это такие дисциплины как: Введение в специальность, Исто

рия профессиональной области, Социально-психологические основы 

управления трудовым коллективом, Основы организации и управления в 

строительстве, Психология. Например, специальный курс «Социально-

психологические основы управления трудовым коллективом» представлен 

в виде психологического практикума с небольшим объемом теоретическо

го материала, с использованием психологических тестов, последующим 

обсуждением полученных результатов тестирования. Это помогает студен

там сопоставить вышеупомянутые требования, которые предъявляются к 

руководителям современного типа в условиях конкуренции, с собственны

ми индивидуально-личностными особенностями и возможностями. Спе

циалистам с высшим образованием необходимы не только профессиональ

ные качества (знания, умения, навыки), но и психологические (общитель

ность, уравновешенность, уверенность в себе, креативность, доминант

ность, эмоциональная стабильность), которые обеспечивают успешное вы

полнение профессиональных функций [5]. 
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