
ляется на основе принципов самоорганизации: 
(организаторская и руководящая роль предста
вительных органов власти; активное участие 
трудящихся в самоорганизации; сознательный 
отбор нового, прогрессивного; использование 
актуальной, объективной, полной, правдивой и 
достоверной информации; предварительная 
нормализация частей в целом; научное обосно
вание внутренних и внешних противоречий).

Исходя из работ по организационной тео
рии А.А. Богданова, Б.З. Мильнера, В.А. Спи
вак, А.Н, Занковского, А.Г. Теслинова, Г.П. 
Щедровицкого и других, можно заключить, что 
педагогический коллектив как субъект управ
ленческой деятельности имеет свою динамику 
трансформации педагогических работников, 
имеющих общую социально - педагогическую 
среду. Важную роль в такой среде играют ат
тракторы межличностного общения, задающие 
общие точки процесса общения, когнитивной и 
организационно - управленческой деятельно
сти. Интерсубъективная самоорганизация педа
гогической среды происходит путем формиро
вания микрогрупп, в зависимости от дифферен
циации социальных ролей. Моментом взаимо
дополнения социальных ролей выступает их 
отношение к организации взаимодействия, нор
мам и целям совместной профессиональной 

деятельности. В результате профессиональной 
деятельности происходит образование субкуль
тур, что позволяет руководителю оперативно 
диагностировать бифуркационные моменты раз
вития педагогического коллектива, регулиро
вать процессы самоорганизации педагогических 
систем.

Продолжая эту мысль, и опираясь на рабо
ты В.С. Безруковой, Г.А. Карповой, В.В. Томи
лова, К.М. Ушакова и других выделим факторы, 
определяющие инновационную среду, которые 
стимулируют или препятствуют развитию орга
низации. Ими являются:

- психологический климат коллектива;
- организационная поддержка со стороны 

руководителя;
- система мотивирования сотрудников;
- контроль (разделение власти и контроля, 

где механический контроль переводится в русло 
самоконтроля);

- комплексный подход к изучению органи
зационной культуры, ее оценка и корректиров
ка.

Выявленная сущность организационной 
культуры как регулирующего механизма и со
держания научно - методической деятельности, 
формирует логику функционирования образова
тельного учреждения.

Косенко С. С. 
Роль ценностных ориентаций личности в профессиональном 

самоопределении

Основой прогрессивного развития каждой 
страны и всего человечества в целом является 
сам человек, его нравственная позиция, много
плановая природосообразная деятельность, его 
образованность, экономическая ответствен
ность.

Рыночная экономика с ее жесткой конку
ренцией требует специалистов способных к не
прерывному повышению своего профессиона
лизма, адаптационно и профессионально мо
бильных, предприимчивых, экономически от
ветственных. Вследствие этого происходят ко
ренные изменения основ образовательной поли
тики, нашедшие отражение в законодательстве 
Российской Федерации в области образования. 
Согласно Закону РФ «Об образовании» содер
жание образования должно быть «ориентирова
но на обеспечение самоопределения личности». 
Самоопределение - это сложный многоступен
чатый процесс развития человека, состоящий в 
осознанном выборе человеком своего места в 
системе социально-профессиональных отноше
ний.

Появление потребности в самоопределе
нии свидетельствует о достижении личностью 
такого уровня развития, для которого характер
но стремление занять собственную независи

мую позицию в структуре информационных, 
профессиональных и эмоциональных связей с 
другими людьми.

Механизмом самоопределения является 
интеллектуальная работа по рефлексии жизнен
ной ситуации.

Активную позицию личности в «само- 
строительстве» подчеркивал А.Н. Леонтьев. 
Самоопределение понимается им как глубокое 
индивидуальное преломление норм и ценностей 
окружающей действительности, следствием 
которого является избирательное отношение 
человека к миру, выбор тех деятельностей, ко
торые личность делает своими. В самом общем 
виде самоопределение - становление внутрен
ней позиции личности и устойчивого отноше
ния к себе, людям, миру.

Профессиональное самоопределение мож
но рассматривать как основу самоутверждения 
человека в обществе. Выбор профессии - это не 
одномоментный акт, а процесс, состоящий из 
ряда этапов, продолжительность которых зави
сит от внешних условий и индивидуальных осо
бенностей учащихся. Большую роль в профес
сиональном самоопределении играют ценност
ные ориентации личности.
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Необходимо провести теоретический ана
лиз понятий «ценность» и «ценностные ориен
тации», которые не имеют однозначной трак
товки и используется не только в психологии, 
но и в других науках. В философском словаре 
«ценности» трактуются как «характеристики 
объектов и процессов мира, имеющих положи
тельное или отрицательное значение для жизни 
человека» [8], здесь ценность представляет со
бой атрибут чего-либо. В социологических кон
цепциях ценностные ориентации представлены 
как социальные ценности, передаваемые лично
сти в процессе социализации и регулирующие 
поведение [2]. В культурологии с помощью по
нятия «ценность» «характеризуется личностный 
смысл для отдельного человека и социально
историческое значение для общества опреде
ленных предметов и явлений действительности» 
[12]. Следовательно, с помощью этого понятие 
выражается отношение человека к объективно
му миру. В педагогике проблема ценностей рас
сматривается в контексте процесса воспитания. 
Таким образом, ценность может трактоваться 
либо как атрибут, характеристика объекта, либо 
как сам предмет, который может удовлетворить 
требования человека [4].

В психологических работах дается опреде
ление понятия «ценность» как то, что человек 
особенно ценит в жизни, чему он придает осо
бый, положительный жизненный смысл [10]. 
При этом оно отличается от понятия «ценност
ные ориентации», введенного в послевоенной 
социальной психологии. Оно обозначает «важ
ный компонент мировоззрения личности или 
групповой идеологии, выражающий предпочте
ния и стремления личности или группы в отно
шении тех или иных обобщенных человеческих 
ценностей» [2]. Необходимо также разделять 
понятия «социальная ценность» и «социальная 
установка» [11]. В современных исследованиях 
этих психологических явлений процедура изу
чения ценностей предполагает оценку объектов, 
а изучение установок - выявление мнения рес
пондента. Кроме того, Д.А. Леонтьев разделяет 
понятия «ценность» и «потребность» [6]. Так, 
источником потребностей являются индивиду
альные отношения с миром, а личностных цен
ностей - коллективный опыт социальной общ
ности. Относительная значимость и побуди
тельная сила потребностей постоянно меняется, 
а в личностных ценностях она неизменна. Кро
ме того, потребности сильно зависят от момен
та, в отличие от личностных ценностей. В от
ношении субъективной локализации потребно
сти зафиксированы «внутри», а личностные 
ценности - «снаружи». Различаются они и по 
характеру воздействия: потребности «толкают», 
а ценности - «притягивают». При этом потреб
ности направляют на желаемое состояние, а 
ценности в желательном направлении. Насыще

ние и деактуализация в отношении потребно
стей временно возможны, в отличие от лично
стных ценностей. Различными являются и фор
мы репрезентации: в первом случае - это связи с 
объективными условиями жизни, а во втором - 
идеал. Критерии необходимости потребностей - 
индивидуальные, а ценностей - социальные.

Проблема ценностей встречается в психо
логических работах в разных контекстах. Так, в 
теориях личности обнаруживается следующий 
взгляд на данный вопрос [9]. Например, 3. 
Фрейд указывает на наличие и значимость в 
подструктуре личности «Сверх-Я» полученных 
в ходе социализации ценностей, К.Г. Юнг рас
сматривал возможность изменения ценностных 
ориентиров в переломные этапы жизни лично
сти, Э. Фромм изучал проблему ценностей в 
связи с формирования характера. Г. Олпорт, 
основываясь на подходе Э. Шпрангера, предста
вил ценности как черты более глубокого уровня, 
как существенную часть личности и выделил 
теоретическую, экономическую, эстетическую, 
социальную, политическую и религиозную цен
ности. В зарубежной и отечественной психоло
гии ценности понимались как элемент мотива
ционной сферы, побуждающей к деятельности, 
рассматривается отражение личностью соци
альных процессов [4, 5, 7]. В других подходах 
представлен взгляд на ценности как на элемент 
когнитивной структуры личности (М. Рокич, 
Д.А. Леонтьев), то есть как на механизм регуля
ции жизнедеятельности человека. В работе 
Е.В. Гавриловой представлен синтетический 
подход к данной проблеме. По ее мнению, 
«ценности направляют, организуют, ориенти
руют поведение человека на определенные цели 
и в тоже время детерминируют когнитивные 
процессы. То есть ценности выступают как об
разования мотивационно-потребностной сферы 
и регулируют социальное поведение людей, с 
другой стороны, ценности выступают для инди
вида как некоторые оценки действительности, в 
частности других людей, а также самого себя» 
[3]. В социальной психологии ценности изуча
ются в связи с социализацией, динамическими 
процессами в малых группах (например, в кон
цепции А.В. Петровского), с изменением соци
альной ситуации [1]. Так, В.А. Ядов рассматри
вает ценностные ориентации личности как выс
ший уровень диспозиций, как регулирующие 
«поведение и деятельность личности в наиболее 
значимых ситуациях ее социальной активности, 
в которых выражается отношение личности к 
целям жизнедеятельности, к средствам удовле
творения этих целей, т.е. к обстоятельствам 
жизни личности, детерминированным общими 
социальными условиями, типом общества, сис
темой его экономических, политических, идео
логических принципов» [1]. В данной концеп
ции указывается на широкий социальный кон
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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 
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