
и гармонии. Однако в педагогических высших учебных заведениях (на пе
дагогических отделениях университетов и в педагогических университе
тах) уделяется явно недостаточное внимание развитию эстетической куль
туры студентов и их подготовке к воспитательной деятельности в условиях 
средней общеобразовательной школы. Недостаточное развитие культуры 
студентов, в том числе и будущих педагогов, дало негативные результаты: 
выпускники педагогических вузов неохотно идут работать в школу, умень
шается процент работающих по специальности, отмечается потеря нравст
венных, духовных, эстетических идеалов.

Кризисные явления во всех сферах общественной жизни выдвигают 
на первый план задачу формирования личности, обладающей националь
ным самосознанием, способной адекватно оценивать достижения родной 
и мировой культуры. Понятие культурности отдельного человека неразде
лимо с понятием культуры, которое в широком смысле слова означает со
вокупность способов и продуктов человеческой деятельности, в узком -  
уровень развития самого человека. Культура выступает механизмом фор
мирования целостного человека. В эпоху информационного взрыва, когда 
культура в целом мыслится как г иперкоммуникативный исторический про
цесс, прогресс возможен при обеспечении адекватного отражения и эффек
тивного присвоения человеческого опыта. Позитивные преобразования 
российского общества способствуют достижению нового качественного 
состояния одною из важнейших его институтов -  системы образования. 
Парадигмальные изменения, базирующиеся на гуманистических принци
пах, согласно которым образовательный процесс рассматривается как сфе
ра комфортного существования развивающейся личности, предопределяют 
повышенные требования к качеству подготовки педагогических кадров.

С А. Дмитриенко

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАННОГО ПОДХОДА 
В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Переход к рыночным отношениям создает специфическую ситуацию 
в сфере профессионально-трудовой занятости и в целом на рынке груда. 
Характерными особенностями этой ситуации являются: отказ государства 
от распределения выпускников учреждений профессионального образова



ния и предоставление им права свободного трудоустройства; ухудшение 
условий труда работников и соответственно возрастание уровня неудовле
творенности молодых специалистов такими условиями; изменение струк
туры занятости и снижение престижности высокоинтеллектуального, 
творческого груда; смещение трудовой мотивации работников в сторону 
мотивов более низкого уровня; рост открытой и скрытой безработицы и др.

В этих условиях профессиональная школа ищет пути адаптации 
к рынку. Прежде всего, изменилась профильная структура подготовки спе
циалистов в средних специальных учебных заведениях: увеличился прием 
студентов на экономические и правовые специальности и несколько умень
шился на технические, сельскохозяйственные и гуманитарные. Кроме того, 
учреждения среднего профессионального образования традиционно имели 
узкую профильную направленность (машиностроение, энергетика, строи
тельство, сельское хозяйство и др.), но в последние годы все больше таких 
учебных заведений становятся многопрофильными, изменяют образова
тельные программы, пересматривают систему подготовки специалистов.

Исследователи вопросов по данной проблеме считают, что институт 
профессионального образования в настоящее время может выступать ак
тивным субъектом (а не только фактором) становления цивилизованного 
рынка. Такая возможность может быть реализована посредством: сохране
ния и усиления фундаментальной базы профессионального образования 
вместе с развитием прикладной, практической направленности образова
тельной деятельности; ориентации целей, средств и критериев качества 
профессионального образования на становление нового типа работника, 
для которого потребность в творчестве и саморазвитии приобретет значи
мый характер; актуализации воспитания и формирования культуры буду
щего работника; развития системы непрерывного профессионального об
разования.

Нужно отметить, что развитие наукоемких и высокотехнологичных 
производств, отмеченное в настоящее время, требует подготовки практико
ориентированных специалистов, обладающих профессиональной квалифи
кацией, многофункциональными умениями. В этих условиях именно сред
нее профессиональное образование (СПО) является образовательным 
уровнем, способным обеспечить такую подготовку.

Существенной особенностью процесса подготовки специалиста 
в учреждениях СПО является его профессиональная направленность, обес



печивающая успешную адаптацию студентов к будущей профессиональ
ной деятельности. Опыт работы Омского государственного колледжа от
раслевых технологий строительства и транспорта позволяет говорить 
о целесообразности использования в образовательном процессе техноло
гии проектирования структурных элементов содержания профессиональ
ной подготовки в виде учебно-профессиональных задач (технологии за
данного подхода), ориентированных в перспективе на дальнейшее профес
сиональное и личностное становление (технология контекстного обуче
ния). Такие технологии направлены на усвоение содержания материала 
в условиях выбора и самореализации, что требует диалога как особой ком
муникативной среды, обеспечивающей субъектно-смысловое общение 
и рефлексию. Работа в данном направлении была вызвана необходимостью 
обучать молодежь профессии наглядно, на предмете, с которым можно ре
ально работать, так как познавательные способности развиваются посте
пенно в контакте с окружающим миром, предметами; соединить обучение 
в профессиональном учебном заведении и работу на предприятии (через 
использование методики дидактических задач, которая позволяет решать 
практические задачи); реорганизовать работу предприятий, работники дол
жны уметь принимать решения, планировать, контролировать свою дея
тельность и основы этого должны быть заложены в процессе обучения.

Специфической особенностью технологий личностно ориентирован
ного профессионального образования является понимание заданно-орга
низованного процесса подготовки специалистов как процесса решения 
комплекса учебно-профессиональных задач, которые реализуют субъект
ный опыт студента, используют обобщенную ориентировочную основу 
профессиональной деятельности.

Построение процесса обучения на основе заданного подхода позво
ляет строить подготовку специалистов с учетом следующих условий:

• наличие четко и диагноетично заданной цели;
• представление изучаемого содержания в виде системы учебно

профессиональных задач,
• наличие последовательности, логики, определенных эталонов ус

воения содержания образования;
• указание способов взаимодействия участников процесса подготов

ки специалиста;
• достижение гарантированных результатов.



В целом, построение процесса обучения в СПО на основе заданного 
подхода позволяет обеспечить достаточный уровень общей образованно
сти выпускника (интеллектуальное развитие, готовность к саморазвитию, 
гибкое мышление, умение логично мыслить, анализировать); формирова
ние его профессиональных особенностей (профессиональные знания, уме
ния, навыки; отношение к профессии, груду; творческий подход к профес
сиональной деятельности, способность самостоятельно выполнять профес
сиональные действия, трудовая мотивация (уровень притязаний, карьер
ные планы), умение адаптироваться к изменяющимся условиям); формиро
вать психологические особенности, востребованные в современном обще
стве (умение взаимодействовать с людьми, адаптивность, уверенность в се
бе, активность в трудовой деятельности, умение создать трудовую атмо- 
сферу).

Я. И. Кащук

К ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО КРИЗИСА В ПСИХОЛОГИИ

Интерес психологии к сущности человека дает основание обозначить 
экзистенциальный кризис как актуальный вопрос современных исследова
ний. Анализ литературы показал, что данный феномен рассматривался как 
в философии, так и психологии. В центре внимания ставились проблемы 
движущих сил душевной жизни, мотивы, влечения, внутриличносгные 
конфликты, смысл рождения, жизни и конечности человеческого сущест
вования.

В психологии имеются основные подходы, которые отражают спе
цифику проявления экзистенциального кризиса в онтогенезе. В эгоценгри- 
рованном подходе само существование человека в мире ставит его перед 
экзистенциальными вопросами (В. Н. Дружинин, А. Камю, Д. А. Леонтьев, 
Р. А. Лэнгл, К. Меннингер, Р. Мэй, С. Г. Олпорт, К. Роджерс, Ж. П. Сартр, 
В. Франкл, Э. Фромм, М. Эриксон, К. Ясперс, И. Ялом и др.). Представи
тели структурного подхода обозначают кризис через конфликт между 
структурными элементами личности (А. Адлер, Д. Винникотт, X. Когут, 
П. Кутгер, А. Лоуэн, К. Хорни, 3. Фрейд). Социально-деятельностный под
ход ставит проблему социальной ситуации, ведущей деятельности и пси


