
адаптации, обучения учащихся-мигрантов в новой социокультурной среде 

позволит более целенаправленно и компетентно решать проблемы мигран

тов.

Актуальным становится организация системы подготовки педагоги

ческого состава для работы в поликультурной среде; разработка методиче

ских рекомендаций, рассчитанных на широкий круг потребителей, их из

дание. Проведение политики формирования в детской и молодежной среде 

мигрантов системы общественных и личностных ценностей с ориентацией 

на семью с несколькими детьми, обеспечение социального патронажа мно

годетных семей мигрантов потребуют включения ряда спецкурсов в со

держание подготовки студентов специальностей «социальный педагог», 

«социальный работник». Дополнительные возможности создаст система 

студенческого волонтерского движения, включающая работу с детьми- 

мигрантами и их семьями.

На основании вышесказанного мы приходим к выводу о том, что 

возможности системы образования необходимо рассматривать в направле

нии создания благоприятных условий для прибывающих на территорию 

нашей страны (как на постоянное место жительства, так и в поисках рабо

ты).

Гончарь П.С.
Субъективные ценности как предмет 

профессиональной педагогики в изменяющейся России

Здесь речь пойдет о психологическом определении индивидуальных 

ценностей субъекта, которое удовлетворяло бы следующему ряду требова

ний: обладало бы операциональной продуктивностью, то есть указывало 

путь качественной диагностики системы ценностей; позволяло бы продук

тивно отличать ценности от других, схожих с ними психических образова



ний, указывая на их множество; несло бы информацию о способе зарожде

ния и эволюции ценностей. На основе выработанного определения реша

ются задачи построения ценностно ориентированной педагогической кон

цепции, установления отношения между категориями «ценности» и «по

требности» и раскрывается место ценностно ориентированных педагогиче

ских подходов в системе профессионального образования.

В начале рассмотрим определение ценностей как материальных объ

ектов, событий и абстрактных понятий (идеалов), субъективно значимых 

для человека. Такое определение кажется близким к бытовому содержа

нию понятия «индивидуальные ценности», однако оно не отвечает требо

ваниям, выдвинутым выше. Во-первых, в качестве оно предлагает считать 

более широким классом внепсихические объекты. Во-вторых, той или 

иной субъективной значимостью обладают все объекты, включаемые 

субъектом в его деятельность и, таким образом, категория «ценность» ста

новится лишней, так как дублирует содержание категории «смысл»; пси

хологическая ссылка на «субъективную значимость» оказывается беспо

лезной. В-третьих, анализируемое определение не указывает путей генези

са и объективной фиксации ценностей.

В психологическом плане индивидуальные ценности являются уста

новками субъекта. Замечательно то, что понятие «установка» было введено 

для преодоления принципа непосредственности, существование установки 

подразумевает, что реакции субъекта обусловлены не только тем, что су

ществует «здесь и сейчас», но и предыдущим опытом и принятыми реше

ниями; то же самое можно сказать о ценностях. Таким образом, родовым 

понятием для ценностей следует считать понятие установки, что косвенно 

подтверждается частым упоминанием ценностей и ценностных ориентаций 

в словарных статьях, посвященных установкам.

Для возможности отличить ценности от других установок заметим, 

что проявления ценностей связаны с ситуациями вынужденного выбора, в



реальной жизни или на внутреннем психическом плане субъекта, когда из

вестны последствия принимаемых решений, их достоинства и недостатки. 

В традиционном учебном процессе наличие таких ситуаций обусловлено 

наличием требований к результатам учебной профессионально

познавательной деятельности студентов, сопряженных с лимитом времени, 

и другими ресурсными противоречиями.

Таким образом, ценности (или их психологический аспект, ценност

ные ориентации) -  это установки, существенно влияющие на принимаемые 

субъектом решения в ситуации вынужденного выбора. Взаимная непроти

воречивость ценностных ориентаций характеризует зрелость личности 

(что достаточно редко наблюдается у студентов). Известно, что ценности 

входят в отношения друг с другом, взаимно согласуются через иерархиза- 

цию именно в ситуациях вынужденного выбора, когда они «сталкиваются» 

между собой. Таким образом, решения в ситуациях вынужденного выбора 

являются производными от ценностей и, с другой стороны, ценности сами 

являются производными от решений, принимаемых в таких ситуациях. Для 

педагога важно, что для оценки ценностей можно использовать наблюде

ние поступков студента в этих ситуациях, либо тесты, моделирующие си

туации вынужденного выбора при сравнении, либо при прямом ранжиро

вании списков возможных целей либо способов действий. Об устойчивых, 

сформированных ценностях можно говорить тогда, когда принимаемые 

решения -  однотипны в схожих ситуациях вынужденного выбора.

Можно указать три следствия из определения, приведенного выше. 

Во-первых, субъективные ценности оказываются относительными, их ча

стная иерархия уникальна для каждого индивида и интегрально характери

зует его личностный опыт. Во-вторых, педагогическая работа с ценностя

ми (а это -  одна из самых значимых компонент профессиональной направ

ленности) предполагает разумное создание или обострение ситуаций вы

нужденного выбора (при сохранении личностной безопасности студента).



В-третьих, принятие методических решений самими педагогами обуслав

ливает динамику методических установок и позволяет обратить изложен

ную выше концепцию к анализу их методических ценностей, которые кос

венно, посредством предъявляемых в учебном процессе требований, отра

жаются в более пластичных учебных и профессиональных ценностях сту

дентов.

Обратим внимание на то, что исходная последовательность одно

типных решений, которая позже может выразиться в появлении ценност

ных новообразований личности, может возникнуть достаточно спонтанно 

и определить уникальный характер вырабатываемой ценностной установ

ки. Однако в присутствии влияния педагогов и профессионального сооб

щества общепринятые способы принятия решений вероятность появления 

общепризнанных ценностей в индивидуальной системе установок значи

тельно возрастает. Разрушение и критическая ревизия установок происхо

дит во время личностных кризисов и кризисов профессионального станов

ления, приводя к увеличению пластичности принимаемых решений при 

снижении их взаимной согласованности. Для межкризисных периодов ха

рактерно постепенное взаимное согласование установок, которое посте

пенно входит в противоречие с изменяющимися условиями жизни и про

фессиональной деятельности, либо сталкивается с неразрешимыми внут

ренними противоречиями, что стимулирует появление нормативных кри

зисных явлений.

Сравнивая сущностные характеристики начального, среднего и выс

шего профессионального образования (см. таблицу), можно сделать вывод 

об оптимальном месте ценностно ориентированных педагогических уста- 

новкок. По нашему мнению, для педагогических задач, решаемых в сфере 

высшего профессионального образования (уровень магистратуры) в боль

шей степени подходит ориентация на ценности студентов, проявляемые в 

ситуациях вынужденного выбора учебно-профессиональной деятельности.



Более разработанная в рамках возрастной психологии категория «потреб

ность», напротив, может быть более продуктивно применена для решения 

педагогических, преимущественно воспитательных, задач общего, началь

ного и среднего профессионального образования, в высшем профессио

нальном образовании на уровне бакалавриата.

Приведенные выше рассуждения позволяют предложить следующий 

(пока, гипотетический) ответ на вопрос о концептуальном различии педа

гогики взрослых от педагогики детей: качественное отличие заключается в 

возможности корректного обращения к системе ценностей как к значимо

му психическому образованию, характерному для взрослости.

По крайней мере, ценностно ориентированный подход, в описанном 

выше варианте, является представлением личностно ориентированного об

разования с прозрачными диагностическими и идеями, соответствующими 

взрослости.

Он хорошо сочетается с рядом принципов, признанных в современ

ной профессиональной педагогике, среди которых:

• Открытость: становление профессионала проходит в контексте 

постоянного взаимодействия с социальными институтами и представите

лями профессионального сообщества, не ограниченном контролируемыми 

воздействиями педагогов; как следствие, повышается стохастичность про

цесса и результата профессионального становления.

• Проблемность: профессиональная действительность богаче, и 

разнообразней любой редуцированной теории, поэтому взамен логики «На 

занятиях изучили, на практике закрепили» необходимо, наоборот, рас

сматривать все виды практических занятий как источник личностно зна

чимых профессиональных ситуаций, которые являются материалом для 

аудиторной работы.
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• Продуктивность: профессионально-учебные действия, включая 

мыслительные, отражаются и фиксируются в материальных продуктах: за

полненных бланках и таблицах, оформленных документах -  отчетах, рефе

ратах, курсовых работах и т.д.; качественной оценке подлежат продукты



профессионально-познавательной деятельности и ценности, проявленные 

студентами.

• Гуманизм: несмотря на обоснованные сомнения, педагоги дей

ствуют, исходя из установки о способности будущего профессионала при

нять значимые ответственные решения в ситуациях вынужденного выбора.

• Педагогическая фасилитацгія: ключевые функции педагога -  

обострение ситуаций вынужденного выбора, предоставление студенту 

достаточной информации о способах решения профессионально

познавательных проблем и последствий каждого из решений, разработка 

альтернативных сценариев в предвидении случав неудач.

Грищенко Д.Ю.
Профессионально-ролевая инкапсуляция как фактор 

профессиональной деформации работников 
правоохранительный органов

Профессиональная деформация представляет собой результат иска

жения профессиональных и личностных качеств работника органов право

порядка под влиянием отрицательных факторов деятельности и окружаю

щей среды. Специфика правоохранительной деятельности в том, что в 

рамках выполнения своих профессиональных обязанностей работник пра

воохранительных органов подвергается большому количеству негативных 

психоэмоциональных воздействий. Всё это нередко содержит в себе эле

менты отрицательного воздействия на личность. При отсутствии у сотруд

ника достаточного уровня психологической и нравственной устойчивости 

часто наблюдается развитие у него профессиональной деформации. При 

этом профессиональная деформация негативно влияет на деловое общение 

работника и эффективность его служебной деятельности.


