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Л екция  1

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 
СОВРЕМЕННОГО РАБОЧЕГО

Понятие о профессиональном становлении личности

Термин «профессиональное становление личности» ис
пользуется в психологии труда широко. При этом трактуется он 
авторами по-разному. Одни рассматривают профессиональное 
становление как длительный процесс развития личности с н а 
чала формирования профессиональных намерений до полной реа
лизации себя в профессиональной деятельности1, другие иссле
дуют профессиональное становление с момента вхождения в про
фессию до активного ее освоения (профессионализации)2, третьи 
отождествляют этот процесс с профессионализацией личности3.

При рассмотрении проблемы становления личности современ
ного рабочего мы основываемся на методологическом положении 
Б. Г. Ананьева о том, что развитие личности «есть возрастающая 
по масштабам и уровням интеграция — образование крупных 
«блоков», систем или структур, синтез которых в определенный 
момент жизни человека выступает как наиболее общая структу
ра человека... С другой стороны, развитие личности есть и все 
возрастаю щая дифференциация ее психофизиологических функ
ций, процессов, состояний и личностных свойств, соразмерная 
прогрессирующей интеграции»4.

Изучение проблемы подготовки специалистов позволило нам 
дать следующее определение проф ессионального становления 
личности. Это развитие личности в учебно-профессиональной и 
профессиональной деятельности, направленное на формирование 
устойчивых положительных мотивов профессиональной деятель
ности, социально значимых и профессионально важных качеств 
личности, готовности к постоянному профессиональному росту, 
нахождению оптимальных приемов и способов качественного и 
творческого выполнения профессиональной деятельности в со
ответствии с индивидуально-психологическими особенностями 
личности специалиста.

Источником проф ессионального становления являются про
тиворечия между достигнутым уровнем развития личности и тре
бованиями, которые предъявляют общество, коллектив, учебная 
и профессиональная деятельность к системе уже сформирован
ных знаний, умений и навыков, а также к индивидуально-психо
логическим свойствам личности.

Профессиональное становление происходит в процессе взаи 
модействия личности с учебными и производственными коллек
тивами, выполнения разнообразных профессионально значимых 
видов деятельности. Можно сказать, что профессиональное ста



новление — это «формообразование» личности, адекватное тре
бованиям профессиональной деятельности.

Важным фактором становления личности является ее само
сознание. Понимая свои достоинства и недостатки, достижения 
и перспективы, сопоставляя их с требованиями профессиональ
ной деятельности и своими целями, личность самосовершенству
ется, становится субъектом собственного развития. Переход про
цесса формирования личности в процесс саморазвития наиболее 
отчетливо проявляется в решении проблем самоопределения на 
разных этапах становления: выбор профессии, формы се полу
чения, смена места работы, повышение квалификации и др.

Рассматривая профессиональное становление как динамиче
ский и непрерывный процесс проектирования личности, целесо
образно выделить основные этапы (стадии) се становления:

формирование профессиональных намерений: осознанный вы
бор личностью профессии на основе учета своих индивидуально
психологических особенностей;

профессиональная подготовка: освоение системы знаний, уме
ний, навыков, необходимых для выполнения профессиональной 
деятельности, формирование марксистско-ленинского мировоз
зрения, положительного отношения, склонности и интереса к бу
дущей профессии, профессиональное самоопределение;

профессионализация: вхождение в профессию (адаптация) и 
ее освоение, приобретение индивидуального опыта, развитие 
свойств и качеств личности, необходимых для квалифицирован
ного выполнения профессиональной деятельности, воспитание 
трудовой активности;

мастерство: полная реализация личности в профессиональном 
труде, качественное, творческое выполнение профессиональной 
деятельности, индивидуальный стиль деятельности, высокий 
уровень сформированное™ профессионально важных качеств 
личности.

Каждой стадии профессионального становления личности 
свойственны противоречия, определяющие характерные особен
ности динамики этого процесса, психологические механизмы 
смены его этапов, а такж е психологические новообразования.

В психическом развитии человека можно выделить периоды 
накопления Н0)вых возможностей, новых потенций развития и 
фазы дезорганизации сложившейся психологической системы 
личности, ее перестройки и формирования новой целостности, 
центром которой становится иное, нежели ранее, психо
логическое новообразование. Эти периоды называются критиче
скими, или сензитивными. Критические периоды — это периоды 
повышенной уязвимости личности, внутренней растерянности, 
метаний, переоценки себя и других. Одно из внутренних условий 
безграничного развития личности — постоянная незавершенность 
ее психической организации.



Д ля  всестороннего развития человека во всех социальных 
условиях требуется собственная активность личности, ее д е я 
тельность по самопреобразованию и развитию, предполагающая 
выработку жизненной позиции и осознание своего места в об
ществе.

Важное значение в профессиональном становлении личности 
принадлежит овладению профессиональной деятельностью, пос
тепенному превращению ее в ведущую.

Таким образом, профессиональное становление — это целост
ный, непрерывный процесс, динамически развертывающийся во 
времени с момента формирования профессиональных планов до 
полной реализации личности в творческой профессиональной д ея 
тельности.

Формирование профессиональных намерений

Выбор профессии — неотъемлемая часть ж изнедея
тельности человека, поэтому необходима социальная и личност
ная ориентация в течение всего периода формирования личности.

Д ля  того, чтобы профессия была выбрана осознанно, чтобы 
в нее приходили люди не случайные, а четко определившие свой 
выбор, готовые к учебе в ПТУ, работе по избранной специаль
ности, особое внимание должно быть обращено на формирова
ние профессиональных намерений.

В психологии под намерением понимается сознательное ре
шение, выполняющее функцию побуждения и планирования по
ведения и деятельности человека. Намерение организует пове
дение человека, позволяет ему произвольно действовать в целях 
удовлетворения своих потребностей.

Исходя из сказанного, проф ессиональное намерение  можно 
определить как прогнозирование личностью своего профессио
нального будущего, отвечающего жизненной ориентации, склон
ностям и способностям.

Д ля  понимания сущности становления профессиональных на
мерений подростков нужно учесть социальную  ситуацию р а зви 
тия. Подростки находятся на завершающей стадии детства. Н а п 
равленность на будущее побуждает их искать ответ на вопрос 
«кем быть?». Принятие решения зависит от многих факторов: 
семьи, школы, коллектива сверстников, средств массовой инфор
мации, склонности и способностей самих подростков. В педаго
гической литературе приводятся противоречивые данные о влия
нии этих факторов на выбор профессии. Решающее же влияние 
на процесс становления намерений, который начинается уже в 
дошкольном детстве, оказывает семья: ее традиции, культура, 
уровень образования и социальная принадлежность родителей. 
Семья аккумулирует среду социального наследования и создает 
условия для развития склонностей и способностей детей. Функ
ция школы, других социальных институтов заключается в том,



чтобы помочь подростку, юноше принять решение о выборе той 
профессии, которая в наибольшей мере соответствует его профес
сиональным намерениям и потребностям общества, данного со
циально-экономического района.

Школа, учебно-производственные комбинаты, внешкольные 
учреждения, обладая компетентными кадрами, необходимой м а 
териально-технической базой, должны всячески способствовать 
развитию профессиональных намерений подростков, вовлекая их 
в разнообразные виды общественно полезной деятельности, ко
торая в этом возрасте является ведущей.

Очевидно, надо предоставить подросткам возможность выби
рать профиль трудовой подготовки, расширить сеть ф акульта
тивов, увеличить число кружков художественного и технического 
творчества. Чтобы выбор профессии был обоснованным, подрос
ток должен себя попробовать в соответствующей деятельности. 
И, конечно, профессиональные намерения подростков нуждаю т
ся в коррекции. Здесь неоценимую помощь могли бы оказать 
школьные психологи и профконсультационные пункты. Введение 
в школе штатных психологов, открытие межшкольных профкон- 
сультационных пунктов позволило бы значительно повысить э ф 
фективность профориентационной работы в стране.

Исследованиями ВНИИпрофтехобразования установлено, что 
наиболее устойчивой по отношению к избранной профессии о ка 
зывается та часть школьников, которая поступает в ПТУ с четко 
выраженными профессиональными намерениями. Через 3— 5 лет 
после окончания училища 91,8% из них продолжают работать 
по избранной профессии5.

В основе формирования профессиональных намерений лежит 
потребность личности найти свое место в жизни. Эта потребность 
инициирует становление одного из важнейших психологических 
новообразований ранней юности — профессионального самоопре
деления.

Профессиональное самоопределение является центральным 
компонентом социальной ситуации развития в старшем ш коль
ном возрасте. Однако процесс профессионального самоопределе
ния не заканчивается выбором профессии. Как справедливо з а 
метил Е. А. Климов, «вопрос о выборе профессии, специальности, 
об уточнении этого выбора время от времени возникает в течение 
всей трудовой жизни человека»6. Следует такж е отметить, что 
многие выпускники средней школы выбирают профессии случай
но, затрудняются сколько-нибудь обоснованно мотивировать свой 
выбор. В особенности это относится к восьмиклассникам — по
тенциальному контингенту ПТУ.

Поэтому правильнее вести речь о формировании профессио
нальных намерений у подростков и старшеклассников, а не о 
профессиональном самоопределении.

Рассмотрим факторы, определяю щ ие формирование профес
сиональны х намерений. П режде всего следует иметь в виду жиз



ненные ориентации учащихся. В 14— 16 лет резко увеличивается 
озабоченность своим будущим. В подростковом возрасте уже от
четливо видна направленность личности. Мировоззренческий по
иск включает в себя социальную ориентацию личности и выбор 
своего будущего положения в обществе и способов его достиже
ния. Осознание смысла жизни, поиск своего места в ней — слож 
ный процесс, требующий социальной и моральной зрелости. 
Очень тесно с жизненной ориентацией связано формирование 
ж изненных планов.

Жизненный план — это прогнозирование личностью своего 
будущего. Он включает в первую очередь выбор профессии.

Несколько слов о планах выпускников школ. В 1963 г. 80% 
выпускников средней школы намерены были продолжить учебу 
в вузах, а через 20 лет — 63%. Одновременно увеличилась до
ля желающих учиться в средних специальных учебных заведе
ниях, особенно резко — в ПТУ7. Цифры выразительные, но сле
дует помнить, что в 80-е гг. среднее образование получает прак
тически вся молодежь, в то время как в 60-е гг. большая часть 
учеников покидала школу после восьмого класса.

Выбрать профессию — значит прежде всего привести в соот
ветствие структуру данной профессии с индивидуальными психо
логическими особенностями личности. Д л я  этого необходимо 
иметь описание профессий и характеристику личности. Отрасль 
знаний, предметом которой является мир профессий, принято н а
зывать профессиографией. Документ, достаточно полно отр аж аю 
щий широкий круг особенностей специальности, профессии (не 
только психологических, но и производственно-технических, ме
дико-гигиенических и т. п.), называют профессиограммой.

Различные психофизиологические, социально-психологиче
ские характеристики человека, знания и навыки, которыми он 
должен обладать для успешного выполнения профессиональных 
обязанностей, определяются предъявленными ему требованиями. 
Последние вытекают из содержания, условий и процесса труда. 
Профессионально важные свойства и качества раскрываются в 
характеристиках состояния здоровья, функциональной выносли
вости, ценностных ориентаций, мотивации, способностей челове
ка, каж дая  из которых соотносится с одним из трех факторов 
профессиональной пригодности — «нужно», «хочу», «могу».

Содержание труда как бы «задает» комплекс специализиро
ванных функций, исполнение которых в предписанной последо
вательности зависит от опыта, качеств личности, а эти послед
н и е — от психофизиологического и социально-психологического 
базиса, мотивационных и исполнительских характеристик челове
ка. Все эти параметры конкретного трудового процесса обобщ а
ются в профессиограмме.

При всех формах ознакомления учащихся с профессиями не
обходимо построение сведений о них в определенной системе, что 
требует разработки классификации профессий.



Н аиболее распространенной является классификация, пред
ложенная Е. А. Климовым (табл. I ) 8.

Т а б л и ц а  1 
Карта мира профессий

Ведущий предмет  
труда

Тип профессии Примеры профессии

Живые организмы, биологи
ческие, микробиологические 
процессы

«Человек — при
рода,»

Плодоовощевод, зоо
техник, агроном

Технические системы, энер
гия, искусственные и неживые 
природные материалы

«Человек — тех»- 
ника»

Слесарь, техник-строи
тель, инженер-электрик

Люди, коллективы, группы, 
социальные процессы

«Человек — че
ловек»

Продавец, мастер про
изводственного обучения, 
инженер-педагог

Условные знаки, цифры, ко
ды, естественные или искус
ственные языки (формулы)

«Человек — зна
ковая система»

Чертежник, экономист- 
плановик, редактор

Художественные образы, их 
свойства, элементы

«Человек — ху
дожественный об
раз»

Гравер, декоратор- 
оформитель, художник- 
конструктор

Ориентируемые семьей, школой и другими институтами об
щества, учащиеся находятся в «мощном поле» сложившихся

представлений об относи
тельной ценности тех или 
иных социальных и профес
сиональных позиций. В ча
стности, резко различается 
относительный престиж про
фессий. Конечно, общест
венный престиж профессий 
непостоянен, однако в опре
деляющих чертах он до
вольно устойчив.

Покажем это на приме
ре престижа некоторых про
фессий у выпускников сред

них школ Новосибирска. Оценка профессий юношами по десяти
балльной шкале д ала  следующие результаты (табл. 2 )9.

Динам ика престижа профессий оказывается очень тонким, 
чувствительным индикатором важных перемен в жизни общест

Т а б л и ц а  2
Престиж профессий

Профессия 19ЙЗ 1983

Ученый-физик . . . . 8,4 6,3
Инженер-машинострои 7,0 5,4

тель .................................
Ш о ф е р ................................. 5,5 7,5
Преподаватель школы . 4,6 3,7
Тракторист ....................... 3,7 4,7
О ф и ц и ан т ............................ 2,6 3,1



ва. При всех изменениях относительной привлекательности про
фессии желающих получить многие «малолюдные» профессии 
несравненно больше, чем нужно обществу. Исключительно вели
ка популярность профессий летчика, космонавта, артиста, в то 
время как стремящихся стать доярками немного.

Огромную роль в формировании жизненных планов молоде
жи, в реальном выборе профессии играют ценностные ориента
ции, представляющие основной канал усвоения духовной куль
туры общества, превращения ценностей общества в мотивы и 
стимулы практического поведения.

Исследование жизненных ценностей молодежи (16— 17 лет),  
проведенное лабораторией молодежных проблем «Литературной 
газеты» и «Социологических исследований» в 1987 г., показало 
следующую иерархию ценностей школьников и учащихся ПТУ 
г. Москвы (табл. З ) 10.

Т а б л и ц а  3
Ценностные ориентации учащейся молодежи

Ценностные ориентации
Уча

щиеся 
школ ы

Уча
щиеся
ПТУ

Ценностные ориентации
Уча

щиеся
школы

Уча
щиеся
ПТУ

Иметь верных друзей 97,7 95,9 Сила 55,0 57,3
Любовь 90,8 94,5 Учеба 53,8 57,8
Интересная профессия 88,5 92,2 Рок-музыка 47,7 56,9
Интеллект 79,3 66,2 Деньги 38,2 60,2
Мода 77,7 90,6 «Фирменные вещи» 37,7 69,9
Стремление создать 62,1 90,0 Карьера 37,5 54,5

семью Секс 31,9 45,9
Творчество 61,1 61,3 Подражание Западу 16,9 33,7
Уважение к старшим 51,1 74,5

Как видим, первое место в иерархии ценностей занимает дру
жба. Интересная профессия — профессия, соответствующая н а
мерениям молодежи, находится на третьем месте.

Становление профессионального намерения начинается с про
стого влечения, которое представляет собой первичное эмоцио
нальное проявление потребности человека в чем-либо, побужде
ние, еще не опосредованное сознательным целеполаганием. -

Составной частью профессиональных намерений являются 
интересы, вначале познавательные, а впоследствии и профессио
нальные.

Под профессиональными интересами понимается динамиче
ский комплекс психических свойств и состояний, проявляю щ их
ся в избирательной познавательной, эмоциональной и волевой ак 
тивности, направленной на предполагаемую или приобретенную 
профессию.

О развитии профессиональных интересов свидетельствует а к 
тивная познавательная деятельность в области интересующей 
профессии. Профессиональный интерес является, таким образом,



одновременно и результатом формирования личности, и важным 
стимулом ее развития.

Интерес тесно связан со склонностями и способностями. П о
буждая личность к соответствующей деятельности, интерес по
рождает склонность и включается в нее.

Склонность — это особая потребность человека в определен
ной деятельности, тесно связанная с развитием соответствующих 
этой деятельности способностей. Подлинная склонность означа
ет расположенность и к самому процессу деятельности, когда 
работа не просто средство достижения каких-нибудь целей, но 
и сама по себе становится привлекательной11.

В советской психологии способности определяются как инди
видуально-психологические особенности человека, которые обус
ловливают успешность выполнения деятельности, усвоения зн а
ний, приобретения навыков и умений.

Склонность к деятельности и способность к ней очень часто 
совпадают друг с другом, развиваются вместе; развитие способ
ностей находится в прямой зависимости от укрепления соответ
ствующей склонности; выраженная склонность к какой-либо д ея 
тельности свидетельствует о наличии важнейших способностей, 
связанных с этой деятельностью. Такая взаимозависимость 
склонностей и способностей вполне понятна. Чем сильнее прив
лекает человека какая-нибудь деятельность, тем больше он з а 
нимается ею, и это приводит к развитию нужных для нее спо
собностей. В свою очередь, та деятельность, к которой человек 
более способен, дает больше удовлетворения и поэтому больше 
привлекает его к себе.

ВхМесте с тем многими психологическими исследованиями ус
тановлено существование различных вариантов соотношения 
способностей и склонностей. Н аряду  со случаями гармоничного 
соотношения склонностей и способностей психологи обнаружили 
и различные варианты рассогласования, несоответствия склон
ностей и способностей.

Важное значение в формировании профессиональных намере
ний имеют побуждения к деятельности, или мотивы.

В качестве мотивов выбора профессии выступают следую
щие ф акторы 12:

1. Общественное, государственное значение профессии.
2. Познавательное значение профессии.
3. Интерес к выбираемой работе.
4. Подготовленность к профессии опытом работы в соответ

ствующей области.
5. Связь выбираемой профессии с успеваемостью в школе.
6. Способность к профессии.
7. Воспитательное значение профессии.
8. М атериальные соображения.
9. Легкость поступления на работу.



10. Советы и примеры родных, педагогов, товарищей, семей
ные традиции.

По своей сути побуждения к деятельности стоят наиболее 
близко к профессиональным намерениям и влекут за собой пе
реход к волевому поведению. В данном случае под волевым по
ведением мы понимаем выбор профессии.

В формировании уровня профессиональных намерений под
ростков определенную роль играют самооценка  и уровень притя
заний  личности. Осознавая свои склонности и способности, оце
нивая себя, подросток примеряет к себе возможные профессии, 
прогнозирует свой профессиональный рост.

Следует отметить, что для школьников такой взвешенный вы
бор профессии сложен. Они не могут адекватно и всесторонне 
оценить себя, уровень притязания еще не определился. Но тем 
не менее и самооценку, и уровень притязания необходимо учи
тывать в профориентации подростков на рабочие профессии. К 
сожалению, выбор рабочих профессий подростками инициирует
ся как раз низкой успеваемостью и неверием в себя.

Профессиональная подготовка

Профессиональная подготовка — эго процесс приобре
тения учащимися специальных знаний, умений и навыков, про
фессионально важных качеств, трудового опыта и профессио
нальных норм поведения. Являясь составной частью становления 
личности, профессиональная подготовка в ПТУ имеет целью 
формирование современного рабочего.

Д вижущими силами этого процесса являются противоречия 
между усложнением учебно-профессиональной деятельности и 
недостаточным уровнем развития качеств личности; мотивацион- 
но-потребпостной сферой (отношение к учебно-профессиональ
ной деятельности, будущей профессии, профессионально-ценност
ные ориентации и др.) и операционной сферой (знания, умения, 
навыки, мышление, память); саморегуляцией и самоорганизаци
ей жизнедеятельности.

Большое значение в профтехучилищах уделяется формирова
нию системы профессиональных и политехнических понятий, уме
ний и навыков. Они характеризуют сущность и содержание учеб
ных предметов, обусловливают необходимость осуществления 
внутри- и межпредметных связей, взаимосвязь общего и профес
сионального образования. В связи с ориентацией профтехшколы 
на подготовку рабочих широкого профиля особое значение при
обретает формирование политехнических понятий и умений, а 
также интеграция умений и навыков на разных этапах обучения. 
Формирование профессиональных знаний с теоретическими обоб
щениями позволяет использовать знания при перемене труда, 
т. е. обеспечивает широкопрофильную подготовку. Психологиче
ской основой решения этой проблемы может стать проблемно



аналитическая система профессионального обучения, которая 
предусматривает разделение учебного материала па проблемы, 
последние — на элементы процесса труда и функции умственной 
деятельности учащихся, необходимые при выполнении работ по 
обслуживанию технологических процессов и оборудования. Она 
обеспечивает всестороннее развитие личности13.

Успешность формирования понятий, умений и навыков з а 
висит от социально и профессионально значимых качеств лич
ности будущего рабочего.

Центральным психологическим новообразованием па этой 
стадии становления личности является проф ессиональная на
правленность.

Профессиональная направленность — это интегральное (си
стемное) качество личности, опредляющее отношение к профес
сии, потребность в профессиональной деятельности и готовность 
к ней. Системообразующим фактором (ядром) направленности 
является потребностно-мотивационпая сфера, составляющая ее 
профессиональную позицию.

В системе отношений личности к конкретной деятельности 
существенную роль играют мотивы. Основываясь на различии 
потребностей личности, профессиональные мотивы делят на две 
группы: материальные и духовные. К материальным побуж де
ниям относятся заработная плата, условия труда, местонахожде
ние учебного заведения, жилищное обеспечение и др. К духовным 
мотивам профессиональной деятельности относятся социальная 
значимость труда, возможность самосовершенствования и реа
лизации своих способностей, склонность к профессиональной 
деятельности, интерес к ней и др.

Избирательное отношение личности к отдельным видам дея
тельности характеризует ее профессиональные интересы. Интерес 
вы раж ает расположение к деятельности, имеющей эмоциональ
ную привлекательность для личности. Возникновение профес
сионального интереса зависит и от особенностей личности, и от 
характера (содержания) труда. По мере освоения деятельности 
профессиональный интерес обогащается, вклю чая в себя все но
вые стороны (моменты) и связи. Устойчивость интереса вы ра
жается в длительности его сохранения и интенсивности. В про
цессе развития интерес постепенно превращается в склонность 
•как проявление потребности в осуществлении деятельности.

Действенность профессионального становления характеризу
ется прежде всего идейно-политической направленностью личнос
ти, определяющей отношение к фактам, явлениям общественной 
жизни с позиции общенародных, государственных интересов. 
Идейно-политическая зрелость проявляется в  чувстве граж данс
кого долга, коллективизма, осознании общественной значимости 
труда. Особенно важно сформировать у будущих рабочих по
нимание социальной роли любого труда, вне зависимости от его 
содержания.



Уже в ПТУ у учащихся должно быть сформировано мировоз
зрение, классовое сознание. Важными условиями решения этих 
вопросов является включение учащихся в коллективные формы 
организации труда, общение с кадровыми рабочими, знакомство 
с трудовыми традициями рабочего класса.

Следующей структурной составляющей профессиональной н а
правленности являются ценностные ориентации — относительно 
устойчивые, социально обусловленные оценки значимости р аз
ных сторон профессиональной деятельности.

В качестве доминирующих ценностей при выборе профессии 
выступает ее престиж, далее следует содержательность труда, 
склонность и интерес к специальности. То есть на начальной с т а 
дии профессионального становления преобладает социальная 
ориентация.

В период профессиональной подготовки ценностные ориента
ции приобретают более «профессиональный» характер, учащиеся 
начинают соотносить авои индивидуально-психологические осо
бенности со спецификой избранной профессии.

Исследования социологов показывают, что на стадии профес
сиональной подготовки наблюдается существенная перестройка 
ценностного отношения к избранной профессии. Ведущие цен
ностные ориентации связаны с размером зарплаты, санитарно- 
гигиеническими условиями и организацией труда. Престиж про
фессии, ее авторитет в общественном мнении в  структуре цен
ностей этой категории молодежи отходят на второй план  н .

Производственное обучение, практика на предприятии, 
занятия по спецтехнологии формируют у учащихся определенное 
отношение <к своей будущей профессиональной деятельности. 
Отношение к профессии включает субъективную оценку конкрет
ной трудовой деятельности, эмоциональное переживание своей 
вовлеченности в профессиональный труд, особенности восприя
тия ппоизводств'чшого коллектива. Психологической основой 
формирования положительного отношения к  профессиональной 
деятельности является потребность в труде.

Сензитивным периодом формирования этой потребности яв л я 
ется подростковый возраст. Есть основания полагать, что в ран
ней ю’-юст^ развитие потребности в труде сложней, уже много 
упущено. Это требует дополнительных усилий со стороны пед
коллектива ПТУ.

Труд учащихся в учебно-производственных мастерских, на 
базовых предприятиях во время практик способствует ф орми
рованию этого важного  психологического новообразования. 
Воспитательные возможности производственного труда зак л ю 
чены в его организации, технологии, экономике. Коллективные 
формы организации труда, введение элементов хозрасчета, не
обходимость взаимодействовать друг с другом в обеспечении 
технологического процесса способствуют осознанию обществен
ной значимости труда. Большую роль в формировании потреб



ности в труде играет эмоционально положительное переж ива
ние общественно ценного результата производительного труда.

Наиболее значимым компонентом становления личности 
является профессиональное самоопределение — интегральное 
новообразование, отраж аю щ ее формирование образа «я про
фессионал». М ожно сказать, что личность определила свое 
отношение к профессии, когда самооценка возможностей, склон
ностей) и способностей совпадает с требованиями профессиональ
ной деятельности.

Педагоги отмечают тревожный факт, что у части учащихся 
ПТУ происходят негативные сдвиги в оценке будущей профес
сиональной • деятельности и желании работать 'по специаль
ности. Это подтверждает необходимость целенаправленного 
руководства со стороны педколлектива процессом становления 
профессионального самоопределения.

Профессиональная подготовка призвана сформировывать у 
выпускников ПТУ общую готовность к выполнению профес
сиональной деятельности.

П роф ессиональная готовность — субъективное состояние лич
ности, считающей себя способной и подготовленной’ к выполне
нию определенной профессиональной деятельности и стре
мящейся ее выполнять. Она не обязательно согласуется с 
объективной профессиональной подготовленностью, но пред
полагает психологическую установку на профессиональный 
труд и нравственную готовность к  преодолению . трудностей 
освоения профессии. Будучи целостным образованием, готов
ность к будущей деятельности включает следующие компоненты: 
положительную мотивацию (интерес к деятельности, стремление 
добиться успеха, самоутвердиться в трудовом 'коллективе); 
осознание уровня своих профессиональных знаний, умений и 
навыков, эмоционально-волевых черт; профессионально важные 
качества личности.

Интегральным новообразованием личности, находящейся на 
рассматриваемой стадии становления, является проф ессиональ
ная подготовленность.

Профессиональная подготовленность отраж ает функциональ
ный уровень сформированное™ профессиональных знаний, уме
ний и навыков, профессионально важных качеств, удовлетворяю
щих квалификационным требованиям специалиста, и составляет 
основу прогнозирования успешности адаптации (к профессиональ
ной деятельности.

Психологическими критериями профессиональной подготов
ленности выпускника ПТУ являются профессиональная направ
ленность, профессиональное самоопределение и психологическая 
готовность к труду по специальности.

С переходом к автоматизации в условиях научно-технической 
революции особую актуальность приобретает подготовка 
учащихся к широкопрофильному труду, который органически 
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соединяет интеллектуальный и 'исполнительский компоненты 
человеческой деятельности, придавая ей подлинный политехнизм. 
В рамках одной профессии достигаются большое разнообразие 
функций и перемена труда. Д л я  широкопрофильного работника 
характерен способ организации познавательной деятельности, 
позволяющий1 на единой ориентировочной основе решать разно
типные профессиональные задачи: проектирование, конструиро
вание, производство, эксплуатацию технических систем. 
Формирование универсального типа ориентировки в технических 
объектах, «выделение генетического основания многообразных 
форм существования объекта, раскрытие его внутренней органи
зации (структуры и системообразующих связей) приводит к 
становлению (развитию) политехнического мышления 15. Ф ор
мирование такого способа мышления в его 'политехническом вы 
ражении должно стать обязательным при подготовке современ
ного рабочего.

Таким образом, на стадии профессиональной подготовки ос
новными психологическими приобретениями (новообразования
ми) , детерминирующими профессиональное становление 
личности, являются система политехнических и профессиональ
ных понятий, умений и навыков; профессиональная направлен
ность, включающая профессиональные мотивы, ценностные 
ориентации, потребность в труде; профессиональное самоопреде
ление; профессиональная готовность, подготовленность и 
политехническое мышление.

Профессионализация: вхождение в профессию 
и ее освоение

Основным источником пополнения рядов рабочего 
класса все больше становится профтехшкола. Исследования 
показывают, что выпускники средних ПТУ быстрее осваивают 
профессию, чем их сверстники, прошедшие другие формы про
фессиональной подготовки.

Однако средние ПТУ, готовя более умелых в профессиональ
ном отношении работников, еще недостаточно связывают их 
подготовку с реальной ситуацией на производстве. Так, среди 
рабочих в возрасте 20—24 лет, окончивших ОПТУ, обычно 
перевыполняли сменное задание более 26%, а среди выпуск
ников ПТУ без среднего образования — около 39,7%; со
ответственно сдавали продукцию только высокого качества 
примерно 21,8 и 39,2%, а инициативу проявили 8,9 и 18% рабо
чих 16. Таким образом, повышение уровня профессиональной 
подготовки отрицательно оказывается на эффективности труда 
молодых рабочих в первые годы их трудовой деятельности не
посредственно на производстве. На наш взгляд, одной из причин 
замедленной адаптации выпускников СПТУ являются особен
ности их профессионального становления.



Под профессиональной адаптацией понимают приспособле
ние личности к профессиональной1 деятельности и освоение новой 
социальной роли рабочего. В профессиональной адаптации 
выделяют функциональную и социально-психологическую сто
роны.

Функциональная адаптация — приспособление личности к 
требованиям профессиональной деятельности, овладение спосо
бами ее осуществления, средствами труда, выработка оптималь
ного режима выполнения профессиональных функций. В ходе 
функциональной адаптации иод влиянием профессиональной 
деятельности происходит перестройка психических процессов и 
свойств, профессионализация восприятия, памяти, мышления, 
воображения, эмоционально-волевой сферы. Идет активный про
цесс формирования профессионально важных качеств личности.

Социально-психологическая адаптация предполагает вхожде
ние молодого рабочего в систему межличностных отношений, 
принятие новой социальной роли, норм поведения, традиций, 
культуры. Успех адаптации к производственному коллективу 
определяется личностными особенностями рабочего: умением 
общаться с людьми, деловой совместимостью. Эмоциональное 
переживание новой социальной роли приводит <к образованию 
чувства собственной значим ости17. Это новообразование 
слагается из оценки молодым рабочим своих профессиональных 
достижений, удовлетворенности трудом, осознания труда как 
жизненной ценности.

Рассмотрим психологическую структуру профессиональной 
адаптации. Существенной предпосылкой успешной адаптации 
личности является ее психологическая и нравственная готов
ность к трудовой деятельности на производстве. Как сложное 
психологическое образование это интегральное качество вклю
чает установку на преодоление трудностей, внутреннюю настро
енность на профессиональную деятельность, осознание ответст
венности перед обществом и развитое чувство долга, уверен
ность в профессиональном росте, ожидание успеха, эмоциональ
ное переживание процесса труда. Готовность как качество и как 
состояние в решающей степени обусловливается профессиональ
ной направленностью личности.

Следующим компонентом профессиональной адаптации 
является профессиональный опыт — совокупность оптимальных 
способов и режимов выполнения профессиональной деятельнос
ти. Постепенная интеграция профессиональных умений и навы
ков в целостную деятельность приводит к активной перестройке 
психических процессов и свойств личности.

Важным компонентом адаптации является освоение лично
стью новой для нее социальной роли — рабочего. Принятие 
личностью этой роли приводит к перестройке поведения в об
ществе, в  системе межличностных отношений. На первых порах 
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ролевое .поведение порождает у молодого рабочего определен
ную психическую напряженность, обусловленную необходимо
стью постоянно контролировать себя, следить за собой как бы со 
стороны.

Существенной качественной характеристикой профессиональ
ной адаптации является время. Исследователи отмечают, что 
полная профессиональная адаптация измеряется временем, 
которое требуется молодому рабочему после окончания ПТУ для 
достижения нормативного уроння выполнения профессиональной 
деятельности.

Анализируя профессиональную адаптацию во времени, 
целесообразно рассмотреть стадии ее прохождения, которые 
одновременно являются и уровнями адаптации:

вхождение в профессию характеризуется кардинальной1 пе
рестройкой психологии личности, требующей мобилизации всех 
внутренних ресурсов, и сопровождается психическим напряж е
нием;

активное освоение профессиональной деятельности и ролево
го поведения характеризуется поиском наиболее оптимальных 
для личности способов выполнения профессиональных норм и 
требований;

вторичная адаптация сопровождается «профессионализацией» 
психических процессов и свойств, активным формированием 
профессионально важных качеств личности, приобретением 
индивидуального опыта выполнения профессиональной* деятель
ности.

На профессиональную адаптацию уходит ib среднем три года. 
Наиболее сложным является первый этап.

Успешность адаптации зависит от следующих факторов:
устойчивое положительное отношение к  профессиональной 

деятельности;
благоприятное отношение к новичку со стороны коллектива;
достаточно высокая квалификация новичка, адекватная ха

рактеру, содержанию труда.
На адаптацию влияют такж е мотивы труда. Следует под

черкнуть, что на разных этапах овладения профессией меняется 
иерархия мотивов. На этапе вхождения важное значение имеют 
мотивы, связанные с содержанием труда, престижем профессии, 
затем — зарплата и условия труда, через некоторое время боль
шую привлекательность приобретает творческий характер труда. 
Ж естко заданной универсальной динамики мотивации нет, мо
тивы обладают относительной автономностью.

Успешность адаптации во многом определяется профессио
нальной пригодностью личности. Понятие профессиональной 
пригодности связано с оценкой профессионально важных качеств 
и свойств человека и их соотнесением с требованиями конкрет
ной профессии. Д ля успешного освоения профессии токаря боль
шое значение имеют следующие психофизиологические функции:



концентрация нервных процессов и мышечных усилии; точность 
кинестезичеокого анализа; способность формирования рабочего 
динамического стереотипа и соответствующего интегрального 
образа 'рабочих действий; уровень функциональной подвижнос
ти нервных процессов; глазомер; мышечная сила, выносливость 
и точность дифференцирования мышечных усилий, успешность 
переработки внешней и нф орм ации18.

Вместе с тем в современной психологии получены данные о 
том, что профпригодность — это формируемое в  процессе труда 
динамическое сочетание свойств личности, обусловливающее 
успешную 'профессиональную деятельность. Она не предшествует 
деятельности, а формируется в процессе ее освоения. Однако 
сторонники этой точки зрения признают, что существуют профес
сии с достаточно жесткими требованиями к врожденным за д а т 
кам человека. Например, неадекватное поведение операторов в 
сложных ситуациях связано не с умениями, знаниями, опытом, 
способностями, стажем работы, а с индивидуальными психо
физиологическими особенностями нервной системы, прежде все
го со свойством силы основных нервных процессов. Таким 
образом, сила нервных процессов является важным природным 
задатком, необходимым для успешного овладения дайной про
фессией.

Молодому рабочему, только что окончившему училище, необ
ходимо многому научиться, пройти процесс профессионального 
становления. Критериями профессиональной адаптации выпуск
ников ПТУ является результативность их труда и стабильность 
молодых рабочих в профессиональном отношении. Социологичес
кие исследования свидетельствуют, что около одной трети в ы 
пускников меняют полученную в ПТУ профессию. Основными 
мотивами смены профессии являются изменение представления 
о ее содержании и осознание ее несоответствия личным склон
ностям п способностям. Причина перемены труда видится не 
только в недостаточной социальной эффективности системы 
профтехобразования, но и в профессиональной неустойчивости 
молодежи 19.

Профессиональная устойчивость личности характеризуется 
высоким уровнем сформированности профессиональной нап
равленности, когда имеет место удовлетворенность трудом и 
первичным производственным коллективом. Выполняя стабили
зирующую функцию, профессиональная устойчивость является 
психологическим фактором закрепления рабочих на производст
ве. Стараясь повысить профессиональную стабильность выпуск
ников ПТУ, на предприятиях ввели наставничество. С одерж а
нием этой формы «рабочей педагогики» является духовное в за 
имодействие наставников и подшефных, направленное на профес
сиональное становление личности молодого рабочего. Н астав 
ничество— необходимое средство ускорения адаптации молоде- 
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жи к профессии, условиям труда и производственному 
коллективу.

Отмечая социально-экономическую необходимость закреп
ления выпускников па предприятии, их профессиональной 
стабильности, следует признать за молодежью право на свое 
место в мире профессий. Кроме того, научно-технический прог
ресс детерминирует подвижность трудовых функций современ
ного рабочего. Профессиональная мобильность вытекает из рево
люционного характера самого процесса труда.

Профессиональная мобильность представляет собой готов
ность личности к перемене труда, профессиональному росту и 
совершенствованию квалификации. Психологической' основой 
мобильности личности является политехническая подготовка, 
сформированность теоретических технико-технологических по
нятий, общетрудовых и общетехнических умений, обобщенных 
способов выполнения трудовых действий. Социальной основой 
формирования профессиональной мобильности рабочих стал пе
реход ПТУ на подготовку рабочих широкого профиля, а такж е 
изменчивость мира профессий. Е. А. Климов пишет: «За более 
или менее стабильной номенклатурой профессии идет настолько 
быстрый процесс изменения содержания труда, что человек-про
фессионал четы ре— пять раз в течение жизненного цикла о казы 
вается, в сущности, в ситуации выбора — учиться ли, повышая 
свою квалификацию, переучиваться или уходить на другой пост. 
Профессии возникают, отмирают, дифференцируются и интегри
руются»20.

По мере освоения профессиональной деятельности личность 
все больше «погружается» в нее — профессионализируется. Пси
хологической основой этого процесса является глубокая устой
чивая потребность личности в профессиональной деятельности, 
когда эмоционально привлекательным становится сам процесс 
труда, а не только достигаемые 'результаты. Склонность к про
фессиональной деятельности постепенно переходит в призвание. 
Личность начинает занимать определенную профессиональную 
позицию, которая представляет собой комплекс ведущих профес
сиональных мотивов, ценностных ориентаций и принципов. Осо
бенность профессиональной позиции состоит в том, что, кроме 
функции побуждения, она придает деятельности личностный 
смысл.

В процессе становления психологической системы деятель
ности происходит перестройка операционных -механизмов психи
ческих свойств в профессионально важные 'качества. Профес
сионализация личности сопровождается постоянной сменой 
ведущих качеств. Динамичность становления и развития профес
сиональных качеств характерна для стадии профессионального 
совершенствования личности.

Профессионализация личности приводит к отождествлению, 
идентификации себя с определенной профессиональной1 группой



рабочих: мы — машиностроители, мы — железнодорожники,
что положительно влияет на укрепление профессиональной по
зиции, развитие профессионального сознания. Профессионал — 
это компетентный специалист, обладающий развитыми профес
сионально важ ны ми качествами и умениями, с типичными для 
данной профессии способами выполнения деятельности.

Таким образом, основными психологическими новообразова
ниями этой стадии профессионального становления личности 
рабочего являются чувство собственной значимости, профес
сиональный опыт, профессиональная устойчивость, профессио
нальная 'мобильность, профессиональная позиция, профессио
нально важные качества, типичные способы выполнения про
фессиональной деятельности, профессиональное сознание.

Мастерство — завершающая стадия профессиональ
ного становления личности

Важнейшим фактором профессионального становле
ния личности следует считать уровень достижений в труде. 
Качественное, высокопроизводительное выполнение производст
венного задания приводит к мастерству. Значительные достиже
ния в труде, свойственные передовикам и новаторам 
производства, всегда результат личного творчества. Психологи
ческой основой новаторства является нахождение таких спосо
бов (форм и методов) выполнения труда, которые в наибольшей 
степени соответствуют индивидуальным особенностям личности. 
Интеграция ведущих профессиональных качеств личности с 
профессионально значимыми умениями приводит к образованию 
индивидуального стиля деятельности. Новаторство — это 
высококачественное выполнение профессиональной деятельности 
в соответствии с индивидуальными особенностями личности.

Следующим критерием мастерства рабочих является рациона
л изаторство— одна из форм технического творчества на про
изводстве.

Исследования социологов показывают, что три четверти 
квалифицированных рабочих не занимаются техническим твор
чеством, «пик» творческой активности рабочих находится за 
пределами молодежного возраста и наблюдается в 31—49 лет, 
учеба в ПТУ существенного влияния на вовлечение молодых 
рабочих в техническое творчество не оказывает. Каковы причи
ны этих явлений?

Решающим фактором участия в техническом творчестве 
•являются свойства личности рабочего. Ведь рационализаторская 
деятельность не является обязательной, осуществляется она в 
свободное от работы время. Чтобы заниматься рационализатор
ством, нужно уметь видеть, находить технические несовершен- 
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ства в реальной производственной ситуации. Чем же обусловле
но такое видение?

В результате обучения и воспитания в семье, школе и ПТУ, 
занятий в кружках технического творчества у личности ф ор
мируется творческая активность. Она является интегративным 
психологическим свойством личности, которое проявляется в 
целесообразном взаимодействии со средой и направлено на пре
образование и -развитие действительности. Творческая актив
ность личности включает несколько компонентов:

направленность, в основе которой лежит потребность в 
творчестве, установка на совершенствование существующей си
туации, положительное отношение к конкретной деятельности, 
склонность и интерес к ней;

знания, умения и навыки в определенной области техники и 
технологии производства, опыт, квалификацию;

эмоционально-волевую сферу и индивидуальные особенности 
психических процессов, в частности техническую наблю датель
ность, пространственное воображение, дивергентное мышление 
и другие.

Участие в техническом творчестве является результатом 
сложения многих свойств и качеств личности, формирование 
которых происходит в процессе активной деятельности. Это 
положение подтверждает тот факт, что чем технологичнее про
изводство, тем меньше в нем рационализаторов. Так, среди 
квалифицированных рабочих наиболее высока доля рационали
заторов в таких профессиях, к а к  слесари и электрослесари — 
20,5%, а вот среди станочников — 8,7%. Содержание труда 
слесаря и электрослесаря постоянно побуждает рабочего к твор
честву и постепенно формирует у него необходимые свойства 
и качества личности.

Таким образом, относительно невысокий процент рационали
заторов и изобретателей (11,3%) среди рабочих, возрастной 
состав рационализаторов во многом определяются личными 
особенностями, отсутствием качеств и свойств, нужных для твор
чества, а так ж е  содержанием труда.

Д ля  новаторов и рационализаторов производства труд стано
вится способом самоутверждения, важной жизненной потреб
ностью, основной сферой приложения сил и способностей.

Что же происходит в  случае, если рабочий не стал новатором 
или рационализатором? Как сказы вается на профессиональном 
развитии личности необходимость заниматься неинтересным, 
нетворческим трудом? В исследовании Е. М. Борисовой выде
ляются два типа реакции личности на несложившуюся профес
сиональную судьбу. Если неудачная профессиональная биогра
фия не затрагивает личность глубоко, то рабочий ищет себя в 
другом, трудится ради зарплаты, материальных благ. Основные 
интересы находятся вне работы: -семья, различного рода хобби



и др. Переключение основной1 активности в другие сферы жизни 
снимает неудовлетворенность профессиональным трудом.

Другой тип реакции состоит в неприятии личностью сложив
шейся ситуации, когда неуспех в профессии вызывает протест, 
конфликтность. Наиболее обычное состояние личности — не
удовлетворенность, недовольство ж и зн ью 21.

Д ля  гармонического развития личности необходим ее 
переход на определенной стадии становления на творческий 
уровень выполнения профессиональной деятельности.

В заключение следует подчеркнуть, что творческий уровень 
выполнения профессиональной1 деятельности позволяет пре
одолеть односторонность развития человека, неизбежно следую
щую из его профессионализации.
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Л екция  2

ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ВОСПИТАНИЯ

Воспитание как целенаправленный процесс формиро
вания личности

П сихология воспитания изучает психологические з а 
кономерности формирования человека как личности, обладаю 
щей коммунистическим мировоззрением, -высокими нравственны
ми /качествами, глубокой идейной убежденностью, общественной 
активностью и творческим отношением к делу. Психология вос
питания выявляет общие законы активного формирования лич
ности в условиях целенаправленной организации педагогическо
го процесса.

В процессе воспитания участвуют воспитатели и воспитуе- 
мые. Педагоги, воспитатели и мастера производственного 
обучения осуществляют подготовку учащихся к жизни и деятель
ности, передавая свой опыт. Однако положительные результаты 
могут быть достигнуты лишь в том случае, если учащиеся сами 
стремятся как-мож но лучше и 'быстрее овладеть новыми для них 
знаниями, умениями, навыками.

Процесс воспитания достигает высокого уровня, когда у ч а 
щиеся осознают свои действия, мысли, чувства, поступки, когда 
созданы предпосылки для самовоспитания. Самовоспитание 
осуществляется под влиянием потребности человека стать луч
ше, на основе самосознания.

Мнение окружающих, прежде всего взрослых, а такж е  оценка 
результатов собственной деятельности формирует сам ооценку  
учащихся, приобретающую особенно важ ное значение в под
ростковом и юношеском возрасте> С ам ооц ен ка— существенный 
факт формирования личности, /регулятор поведения. Процесс 
самовоспитания — сознательного формирования нравственных 
качеств, коррекции своего поведения — направляется педагогами. 
Педагог должен оказывать влияние на учащихся не только не
посредственно, но й через коллектив. Организация воспитания — 
важ ная составная часть системы учебного воспитания, стиму
лирующая развитие у учащихся уверенности в своих силах и 
возможностях.

Методологической основной советской психологии воспитания 
является формирование человека как  личности в объективно 
существующей системе общественных отношений, в которых 
биологические свойства человека изменяются под влиянием со
циальных условий.

Отличительная черта психического развития, как отмечал
А. С. Выготский, состоит в том, что 'результат этого развития в
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виде своеобразной «идеальной формы» существует в окруж аю 
щей учащегося общественной1 среде. Идеалы жизни, труда, по
ведения людей не только направляют, коррегируют процесс 
развития личности учащихся, но и являются источниками этого 
развития.

Формирование определенного отношения к идеалам происхо
дит в различных видах деятельности учащихся. Механизм 
трансформации общественных требований в личные убеждения 
учащегося, т. е. процесс интериоризации, раскрыт в работах 
Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева и др. Искусство воспитания 
заключается в использовании такого важнейшего психологичес
кого механизма, как создание «правильного сочетания «понимае
мых мотивов» и мотивов «реально действующих». Этим обес
печивается переход -к более высокому типу мотивов, управля
ющих жизнью личности, так как ядром целостной структуры 
личности является мотивациэнно-потребпостная сфера, форми
рующаяся в ^процессе деятельности.

Формирование активной1 жизненной позиции учащегося при
обретает особое значение в плане превращейия общественных 
требований в образец поведения. Один из самых важных психо
логических механизмов этого превращения — подражание. 
Другой механизм состоит в целенаправленном введении правил, 
норм поведения и контроля за их выполнением в процессе органи
зации разнообразной деятельности коллектива учащихся. 
П равило понимается как общественный образец, и важна не 
формальность правил, а их органическая связь с развитием 
собственных побуждений учащегося к овладению образцом, что 
требует активных действий со стороны учащегося.

Ведущим видом деятельности учащегося ПТУ является раз
вернутая общественно полезная деятельность: теоретическое 
обучение, производственное обучение и практика, обществен
но-организационная работа в комсомольской, профсоюзной и 
других общественных организациях, занятия спортом, техни
ческое творчество, художественная самодеятельность и др. 
Учащиеся включены в развитую систему общения, которая слу
жит основой формирования отношения к товарищам, другим 
людям, к окружающему миру. Общественно полезная деятель
ность является важным условием активного развития нравствен
ных качеств личности, опыта общественного поведения, 
формирования навыков самоуправления, самостоятельности. 
Таким образом, под нравственным сознанием в советской науке 
понимается отражение в сознании человека принципов и норм 
нравственности, регулирующих взаимоотношения людей, их 
отношение к общественному делу, к обществу. Ибо только в 
деятельности формируются идеалы общества. Критерием эф 
фективности воспитательной работы учебного заведения являет
ся поведение учащихся.



Психологические основы профессионального воспи
тания

Образование, развитие и воспитание учащихся осуще
ствляется на уроках теоретического и производственного обуче
ния. Современный урок — это гармоническое сочетание 
деятельности преподавателя с самостоятельной поисковой и вос
производящей познавательной деятельностью учащихся. Одной 

из основных воспитательных целей1 урока является формирование 
коммунистического мировоззрения учащихся. Все учебные пред
меты профессионального обучения можно классифицировать на 
общественно-политические и гуманитарные, общ еобразователь
ные, общетехнические и специальные. На основании общих з а 
дач коммунистического воспитания определяется содержание 
учебных программ предметов.

В процессе обучения необходимо учитывать не только требо
вания, предъявляемые к знаниям, умениям и навыкам учащихся, 
но л то, как эти знания воздействуют на личность учащегося, 
его мировоззрение, убеждения, отношение к профессии, интере
сы, умение творчески применять знания на практике. Только 
единство знаний и деятельности _ превращает знания в личные 
убеждения.

Преподаватели общественно-политических и гуманитарных 
дисциплин имеют широкие возможности идейно-политического, 
нравственного и эстетического воспитания. Изучение истории 
нашей Родины, трудовых и боевых традиций советского народа 
положительно воздействует на формирование личности, помогает 
воспитывать у подрастающего поколения идеалы. Под нравст
венным воспитанием понимается система целенаправленных 
воздействий’ в процессе учебной и внеучебной работы, которая в 
зависимости от индивидуальных особенностей учащихся, их уро
вня развития, среды и ситуации оптимальным образом формиру
ет идейно-нравственные убеждения, социальную ответственность, 
коллективизм, дисциплинированность, чувство долга, рабочей 
чести, устойчивый интерес и любовь к избранной профессии. 
Формирование духовной культуры учащихся, способностей 
понимать и ценить красоту, умения творить прекрасное, разви
тие творческих способностей составляют основу эстетического 
воспитания.

Общеобразовательные предметы — математика, физика, хи
мия — помогают учащимся понять законы диалектического р аз 
вития неорганической и органической природы, применять их в 
жизни. В содержании уроков по общеобразовательным предме
там должна прослеживаться профессиональная направленность, 
это способствует развитию интереса к будущей профессии.

Общетехнические и специальные предметы формируют тео
ретическую основу знаний учащихся для производственного 
обучения.



Эффективность воспитательной работы на уроках теоретичес
кого обучения зависит от тесной связи с производственным 
обучением и практикой, от идейно-политической направленности, 
эмоциональности, умения преподавателя связать материал уро
ка с внеклассными мероприятиями и жизнью учебного заведения, 
а такж е от материально-технической базы профессионально- 
технического училища.

Формирование профессиональных умений, навыков и мас
терства происходит одновременно с воспитанием учащихся в 
процессе производственного обучения и практики. Воспитываю
щие аспекты производственного обучения связаны с развитием 
таких качеств личности, как активность, самостоятельность, 
дисциплинированность, чувство ответственности, коллективизм, 
творческое мышление и др.

Трудовое воспитание начинается в семье, продолжается в 
учебном заведении и на производстве. Основные психологичес
кие условия успешного формирования личности человека труда 
составляют: трудовая среда, производительный труд, воспиты
вающее обучение трудовым действиям, психологическая под
готовка к труду и психологическая мобилизация (временная 
активизация) качеств личности для решения трудовых (учеб
ных) за д а ч 1.

Осознание общественной значимости труда, производствен
ная обстановка, оборудование и инструменты, сам процесс труда, 
его продукция, отношения между членами коллектива — все вос
питывает личность учащегося.

Деятельность человека в условиях современного производ
ства требует творческого подхода, умения (рационализировать 
свою работу. Поэтому труд учащихся по своему характеру, со
держанию и целям должен быть творческим. Творчество у ч а 
щихся активно влияет на профессиональную подготовку и 
коммунистическое воспитание, формирует активную жизненную 
позицию.

Все элементы процесса воспитания на уроках теоретического 
и производственного обучения и во внеурочное время должны 
быть тесно связаны между собой воспитательными задачами. 
Эффективность учебно-воспитательной работы определяется т а к 
же усилением воспитательной направленности взаимосвязи обще
образовательной и профессионально-технической подготовки 
учащихся. Это возможно через установление межпредметных 
связей, организацию кружков технического творчества, про
ведение диспутов, конференций, конкурсов, посещение музеев и 
выставок и т. д.

Уровень и качество воспитания учащихся зависят от примене
ния преподавателями и мастерами производственного обучения 
психологически и педагогически оправданных форм и методов 
воспитательной работы.



Психологические основы методов, форм и средств 
воспитательной работы

Под принципами воспитания понимается совокупность 
идей, определяющих основное направление, содержание, мето
дику и организацию воспитательного процесса. К принципам 
воспитания относятся: общие — коммунистическая направлен
ность, комплексность — сочетание идейно-политического, трудо
вого и нравственного воспитания, связь воспитания с жизнью и 
практикой коммунистического строительства, воспитание в кол
лективе и через коллектив, единство требовательности и у в аж е
ния к личности; особенные — планомерная организация всего 
учебно-воспитательного процесса, учет возрастных и индиви
дуальных особенностей учащихся, -воспитание в активной общ е
ственной деятельности, систематичность и последовательность 
воспитания; единичные — воспитание учащихся в творческом 
производительном труде, взаимосвязь воспитательного потен
циала общеобразовательной и профессионально-технической под
готовки.

Выбор методов зависит от целей воспитания, моральной атмо
сферы коллектива и индивидуальных особенностей учащихся. В 
воспитании применяются следующие методы: убеждения, при
учения и упражнения, положительного примера, поощрения и 
наказания, контроля за поведением учащихся и переключения их 
с одного вида деятельности на другой.

Метод убеждения предполагает воздействие на сознание, 
чувства и волю -воспитуемых с целью формирования и закреп ле
ния у них положительных моральных качеств и устранения 
отрицательных.

Формами воспитания посредством метода убеждения могут 
служить беседы, доклады, лекции, диспуты, конференции, соб
рания, политинформации, встречи с передовиками производства, 
ветеранами войны и труда, деятелями науки, искусства и т. д.

Этические беседы, например, преследуют цель нравственного 
воспитания учащихся. В зависимости от возраста учащихся 
характер бесед может меняться. Этические беседы проводятся 
как на уроке, так и во внеурочное время. При этом тематика 
может быть различной: о патриотизме, о коммунистическом 
отношении к труду, о культуре поведения, о честности и прав
дивости, о волевых чертах характера. Проводит беседу препо
даватель, мастер, учащийся, которому оказывают помощь при 
подготовке к беседе. При проведении этической беседы особое 
внимание обращается на ее начало, за-вязку, в виде постановки 
интересной проблемы.

Лекции, доклады, рассказы и диспуты на этические темы сис
тематически проводятся в профессионально-технических учи
лищах. В лекциях и докладах  дается (развернутое изложение 
сущности какого-либо нравственного понятия, обоснование той



или иной1 проблемы. Успех лекции и доклада зависит от убеди
тельности изложения, стройности и логичности доказательств. 
Д л я  рассказов на этические темы характерно яркое и эмоцио
нальное изложение. Ценной и сложной формой убеждения 
является диспут. Молодежи свойственна (потребность в споре 
выяснить свое отношение к наиболее острым (проблемам общест
венной жизни. Диспут может стать важ ны м  элементом самовос
питания учащихся. Обогащая учащихся, побуждая их к д ал ь 
нейшим размышлениям, диспут позволяет им укрепиться на 
правильных позициях. Каждому диспуту долж на предшествовать 
тщательная подготовка. Надо выбрать интересную тему, наме
тить круг вопросов для обсуждения.

Методу приучения и упражнения отводится важное место в 
воспитании учащихся. Это многократное повторение действий и 
поступков для  образования .и закрепления определенных навы
ков и привычек в поведении человека.

Метод упражнения помогает реализовать стремления учащ е
гося. Если эти стремления не выражаю тся в действиях и поступ
ках, то ценности они собой не представляют. Например, одними 
разговорами о правдивости нельзя воспитать правдивого че
ловека.

Важнейшими требованиями к методу упражнения являются 
непрерывность, систематичность и посильность для учащихся. 
Основными средствами метода упражнения являются: общест
венно полезная деятельность, соблюдение режима, правил 
внутреннего распорядка, творческая деятельность и др.

Метод воспитательного воздействия положительного примера 
основан на склонности человека к подражанию. У подростков 
резко усиливается стремление к самостоятельности. Они часто 
подражаю т дурным примерам, чтобы доказать  свою самостоя
тельность, демонстративно отказываются следовать советам 
взрослых. Однако к мнению старших, авторитетных людей под
ростки прислушиваются, хотя и бравируют своей независимо
стью. Наибольш ий успех имеет пример людей, которых под
ростки и юноши уваж аю т и любят. В процессе воспитания надо 
использовать положительное влияние окружающ их людей, 
ветеранов труда, новаторов. Огромное воспитательное влияние 
на нашу молодежь оказывает пример жизни и деятельности
В. И. Ленина.

Несомненно, что в воспитании используются прежде всего 
положительные примеры. Но в жизни есть очень много и отрица
тельных примеров, которые нужно использовать, чтобы вырабо
тать невосприимчивость к плохому, критическое отношение к 
отрицательному.

Н ельзя недооценивать и метод поощрения и наказания. Н а к а 
зание побуж дает  учащегося задуматься над своим поведением, 
проанализировать свои действия и поступки, требовательнее 
относиться к себе. В качестве наказания могут применяться:



замечание мастера или педагога, взыскание (выговор, строгий 
выговор), осуждение на собрании учащихся группы, на засе
даниях общественных организаций, снижение оценки по поведе
нию, присвоение пониженного разряда. К средствам поощрения 
можно отнести: личную похвалу мастера или педагога, благодар
ность, награждение грамотой или подарком, благодарственное 
письмо родителям, занесение на Доску отличников и в Книгу 
почета, присвоение повышенного производственного разряда.

К основным педагогическим средствам контроля за  поведени
ем учащихся относятся: систематическое наблюдение, индивиду
альные беседы, отчеты учащихся о выполнении поручений и 
заданий, о своей учебе, дисциплине и работе.

Метод переключения учащегося с одного вида деятельности 
•на другой применяется, когда необходимо создать новые установ
ки в поведении, когда прежние требования не дают положитель
ного результата.

Главным средством формирования личности в условиях ПТУ 
является труд. Однако А. С. М акаренко, опираясь на свой бога
тейший опыт воспитательной работы, отмечал, что никакое сред
ство нельзя рассматривать с точки зрения полезности или вред
ности, в зяв  его отдельно от всей системы средств.

Н икакая система методов не может быть рекомендована как 
эталон. Мастера и педагоги имеют дело с  растущим и развиваю 
щимся человеком и с целым коллективом. В зависимости от 
возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, от усло
вий их жизни и быта меняются не только отдельные методы 
воспитания, но и вся система в целом.

Коллектив учащихся и его роль в формировании 
личности

Воспитатель, стремясь к решению поставленных 
задач, должен учитывать, что учащиеся не только объекты, но и 
субъекты воздействия, активные участники многоплановых отно
шений. В этом заключается психологический смысл приемов 
воспитания. Такой подход требует учета, во-первых, психологи
ческих особенностей развития учащихся разных возрастов, их 
индивидуальных качеств, во-вторых, особенностей коллективов, 
в которые включены учащиеся, характера и содержания к о л 
лективной деятельности и, в-третьих, конкретных условий вос
питательного процесса. Учет психологических особенностей 
учащихся разного возраста позволяет создать единый коллектив 
педагогов и учащихся, преодолеть противостояние воспитателей 
и воспитуемых при целенаправленной организации воспитатель
ного процесса. В связи с этим сформировано новое понятие 
«педагогика сотрудничества». Коллектив является важнейшим 
условием и средством формирования целостной личности 
учащегося.



Пристальный ‘интерес к группам и коллективам со стороны 
психологов, социологов и педагогов объясняется особым местом, 
которое они занимают в системе и структуре общественных отно
шений. Марксистская социальная психология рассматривает 
группу как среду, формирующую активного члена общества. 
Человек осознает свою принадлежность к обществу через при
надлежность к группам, посредством деятельности в которых 
он участвует в жизни общества. К аж дая  группа поэтому есть 
часть общества, класса, и в этом смысле она является проводни
ком идей, существующих в обществе.

В социальной психологии различают условные и контактные 
группы. Условная группа людей объединена исследователем по 
определенному выделенному им признаку. Это может быть воз
растной, половой, национальный или какой-либо иной признак. 
Контактная группа — это группа людей, объединенная реаль
ными отношениями. Учащиеся одной группы, педагогический 
коллектив ПТУ или семья — все это контактные группы.

Л ю бая человеческая общность всегда стремится получить ту 
или иную внутреннюю организацию или неофициальную внутрен
нюю структуру.

Группа, как правило, не бывает паритетной, т. е. построенной 
на основе равных межличностных отношений между ее членами. 
Л ю бая группа всегда имеет лидера. Он может быть назначен
ным, официально выбранным или неофициально, но фактически 
выдвинутым большинством членов группы. Наиболее крепкой 
будет группа, в которой лидер является официально выбранным 
или назначенным руководителем. Высшая форма организован
ной группы — коллектив.

Учение о коллективе в советской науке было создано
Н. К. Крупской, М. И. Калининым, А. С. Макаренко. Согласно 
этому учению, коллектив — группа людей, являющ аяся частью 
общества, объединенная общими целями совместной деятель
ности, подчиненной целям общества.

Па (развитие личности учащегося оказывают влияние три 
вида объединений, в которые он включен: учебная группа, кол
лективы общественных организаций (комсомольской и проф
союзной, строительного отряда, молодежного клуба и др.) и 
неформальные группы. Вместе с тем роль каждого из них в 
формировании личности неодинакова. Особое место в жизни 
учащегося занимает учебная группа. Она является не только 
первичной, но и основной контактной ячейкой.

В учебной группе представлены все основные общественные 
организации. Она представляет собой одновременно и профсоюз
ный, и комсомольский коллектив. На основе сложной и разно
образной деятельности учащихся в учебной группе складывается 
внешняя структура общения. Д еловая структура отношений в 
коллективе представлена отношениями руководства и подчине
ния, взаимной требовательности, дисциплины и т. д.



По степени включенности учащихся в эти отношения можно 
судить об уровне развития учебной группы к а к  коллектива. 
Другим признаком сплоченности коллектива служит совпадение 
официальной структуры внутриколлективных отношений с 
неофициальной структурой, основанной на межличностных 
отношениях дружбы и привязанности, уважения, симпатии, 
общих интересах.

В учебной группе всегда бывают микрогруппы (3— 7 чело
век). Они чрезвычайно различны по направленности, роду сов
местной деятельности, связям с коллективом всей группы. Среди 
них есть «открытые» группы, и они, как правило, способствуют 
сплочению всего коллектива, достижению общей цели. Но есть 
микрогруппы, увлеченные целями, далекими от задач  коллекти
ва. Такие группы оцениваются как мешающие развитию кол
лектива.

К особенностям коллектива учащихся ПТУ можно отнести 
однородный возрастной состав, что обусловливает сходство и 
общность интересов и целей учащихся, высокую степень взаимо
понимания и большую психологическую сплоченность; решение 
учебных задач с прямым выходом на реальные производствен
ные отношения; сложившуюся систему отношений. Д анные 
особенности воспитывают личность, формируют у нее кол
лективистские качества, творческое отношение к общественному 
делу. С другой стороны, разверты вание многоплановых отноше
ний между учащимися, включение всех учащихся в решение 
общественных задач является определяющим моментом в ф ор
мирован и и кол л е к т и в а .

Упрочению коллектива учащихся и расширению его вос
питательных возможностей способствует активная работа мас
тера производственного обучения и классного руководителя. 
Совместно с активом группы им необходимо создать в кол
лективе атмосферу чуткости и доверия, дружбы и товарищества, 
честности и взаимной требовательности, принципиальности 
и самодисциплины, ответственности и оптимизма с целыо ф ор
мирования и углубления интереса к  учебе и профессии, чувства 
коллективизма и высокого уровня самосознания. Это позволит 
всячески развивать  самоуправление в «коллективе и готовить 
учащихся к самостоятельной деятельности.

Распад  коллектива и потеря его воспитательных функций на
чинается с бездеятельности и беспринципности мастера, к л а с 
сного руководителя и актива группы. Гасят активность учащихся 
шаблонные методы и формы воспитательной работы, не разви
вающие их как личность.

Долг администрации учебного заведения, педагогического 
коллектива и общественных организаций создавать такие усло
вия, при которых чувство коллективизма воспитывалось бы в 
каждом учащемся: приходить на помощь в случае несчастья или 
болезни, принимать участие в устройстве бытовых дел, поздрав



лять со значительными событиями в жизни товарищей по 
группе.

Однако, -как показывают исследования, стиль общения педа
гогов с учащимися на уроках и вне их является актуальной 
проблемой. Наиболее слабым звеном в общении является соблю
дение педагогического такта, умение руководствоваться закона
ми педагогической этики. А. С. М акаренко, например, сочетал 
высокую требовательность с уважением к учащемуся. Мастерам 
и педагогам необходимо правильно анализировать педагогичес
кие ситуации и выбирать оптимальные решения

Диагностика, индивидуальные особенности и кор
рекция поведения учащихся

Мастерам производственного обучения и педагогам 
/необходимо знать индивидуальные особенности учащихся для 
диагностики разв-ития и коррекции их поведения. Изучение 
личности учащегося в целях правильного воспитания и руковод
ства его самовоспитанием позволяет педагогам учитывать ре
зультаты своей деятельности, определять, насколько она со
ответствует ожидаемому воспитательному эффекту, и при 
необходимости корректировать ее.

Подростковый возраст и первый период юности — это 
периоды глубокого размышления о смысле жизни, о будущей 
профессии, критического отношения к себе. Они являются ос
новными этапами становления личности, на которых самовос
питание и руко-водство им играют исключительно важную роль.

Успех в работе мастеров производственного обучения и пе
дагогов во многом зависит от того, насколько они вооружены 
знаниями индивидуально-типологических особенностей учащ их
ся, насколько умело они применяют эти знания в своей деятель
ности. Поведение человека определяют индивидуальные черты: 
убеждения, интересы, знания и умения, «привычки, а такж е осо
бенности, относящиеся к его психологической структуре. Они 
складываются в течение жизыи человека под влиянием внешних 
воздействий, в результате воспитания.

Важнейшими психологическими свойствами являются направ
ленность, характер, темперамент и способности.

/Направленность — одно из важнейших свойств личности уча- 
щегося7“ОнсГ выражается в целях и мотивах его поведения, 
потребностях, интересах, идеалах, убеждениях, установках. 
Д иалектическая связь между потребностями и мотивами явля
ется, с психологической точки зрения, узловым пунктом динами
ческой схемы направленности личности учащегося.

В целевой активности учащегося важную роль играет установ
к а — своеобразная форма направленности личности, определяю
щая ее готовность к деятельности в данных условиях. Благодаря 
установке происходит объединение потребностей и мотиваций.



Направленность может быть узко личной и носить обществен
ный характер. Она может быть неустойчивой (всецело зависеть 
от ситуации) или !же устойчивой (на протяжении длительного 
периода определять линию поведения). У учащихся должно быть 
развито стремление к  успешному овладению учебной1 програм
мой, устойчивая потребность применять свои знания, способности 
п опыт на пользу общества, показать себя творчески мыслящим 
специалистом.

В основе направленности леж ат потребности личности, кото
рые могут быть материальными и духовными. Стремление стать 
хорошим специалистом, освоить (преподаваемые дисциплины, 
стать эрудированным и культурным человеком — это выражение 
четко осознанных духовных и материальных потребностей 
учащихся.

Важной является потребность в общении.. У учащихся первых 
курсов она проявляется особенно сильно: у многих из них пре
рываются личные (контакты, сложившиеся до поступления в ПТУ, 
техникум. В общении учащиеся .познают не только других, но и 
себя, овладевают опытом социальной жизни. Потребность в 
общении способствует установлению многообразных связей, 
развитию товарищества, дружбы, стимулирует обмен знаниями 
и опытом, мнениями.

Учебная деятельность, дисциплина и общественная работа 
учащихся определяются системой целей и мотивов, находящих
ся между собой в сложной взаимосвязи. Н аряду  с ситуатив

ными мотивами, непосредственно побуждающими к деятель
ности, важную роль играют мотивы, воплощающйеГв себе пла- 
ны учащегося на будущее. На мотивы учения влияет создание 
ясных п р е л с т я в л'ённ ?Г о п доф е г г и н и характере будущего труда.

Важным элементом направленности личности являются ин
тересы к преподаваемым предметам, спорту, музыке, технике 
и т. д. Они различны по устойчивости, широте, влиянию на 
деятельность. Возникновение глубоких и устойчивых интересов 
к учению, к определенным предметам является важным условием 
успешного формирования личности учащихся.

В структуру направленности может включаться склонность, 
которая вырастает из интереса. Склонность как выраженная тен
денция заниматься какой-либо деятельностью удовлетворяет, 
главным образом, потребность в деятельности.

Большинство учащихся имеют склонность к участию в д ея 
тельности различного рода: к работе в технических кружках, 
общественной работе, культурно-массовой деятельности, з а н я 
тиям спортом.

Идеалы служат примером для подражания, побуждают 
учащихся к цели. Профессиональный идеал является одним из 
мотивов самовоспитания учащегося, (работа над собой становится 
внутренней опорой и целыо, помогает учащемуся не только пре-

3 Зика;* 17 ^



одолеть отдельные недостатки, но и изменить поведение и лич
ные качества.

В деятельности и развитии учащихся большую роль играет 
мировоззрение — система взглядов на природу, общество и чело- 
(веческое мышление. Оно проявляется в понимании и оценке 
действительности, различных событий и 'фактов, в социальном 
поведении человека, его поступках, деятельности, накладывает 
отпечаток на чувства, волю, мотивы.

Особенности в поведении и деятельности учащихся вызы ва
ются такж е различиями темпераментов.

Темперамент влияет не только на проявление чувств или 
скорость переключения внимания, но и на другие психические 
процессы, а такж е на проявление черт характера, поведение 
учащихся на занятиях, реакцию в сложных ситуациях, на ход и 
результаты (различных видов деятельности.

У холерика положительной чертой является активность, у 
сангвиника — живость, бодрость, у флегматика — неторопли
вость, сдержанность, упорство, у меланхолика — глубина и ус
тойчивость эмоций, чувств.

Лучшие черты темперамента развиваются там, где господст
вует бодрая, жизнерадостная обстановка, где поощряется 
активность, инициатива, смелость, поддерживается хорошее 
настроение.

Н аряду с направленностью личности ^ т е м п е р а м е н т о м  в д ея 
тельности учащихся проявляется та /х ар а к т е^ .  Под характером 
понимают относительно устойчивьш шги*н*гбский склад человека, 
совокупность черт, влияющих на его поведение. В характере в ы 
раж ается  отношение к окружающему миру, труду, другим лю 
дям, самому себе.

Ч е р т ы ^ х а 1рактера можно классифицировать по группам: 
во-первыф интеллектуальные черты — работоспособность, рассу
дительность, гибкость ума; во-вторых, социальные черты — уве
ренность, жизнерадостность, бодрость; в-третьих, волевые 
черты — целеустремленность, инициативность, вы держ ка и тгр.г 
в-четвертых, нравственные черты — честность, правдивость, чув
ство долга, коллективизма. Вместе с тем характер человека пред
ставляет собой целостное свойство личности.

Главное, что раскрывает ха'рактер учащегося — это поступки, 
особенно поведение в коллективе, успеваемость и общественная 
работа.

Однако внешнее поведение не обязательно адекватно внутрен
ним качествам человека: социально^полезное поведение челове
ка не всегда свидетельствует о положительных чертах х ар ак 
тера.

Характер формируется в процессе деятельности в зависимос
ти от ее мотивов и общего отношения к окружающей действитель
ности.



В деятельности учащихся ярко проявляются (способное5™, 
психологические особенности, которые позволяютЧцц успешно 
овладевать знаниями, совершенствоваться как будущим специа
листам. В структуру способностей входят внимательность, 
наблюдательность, определенные качества мышления, воображе
ние и т. д.

Способности учащихся развиваются вместе с совершенство
ванием внимания, памяти, творческого воображения, мышления 
и других психических процессов и свойств личности, а такж е 
путем компенсации недостающих качеств. Нельзя быть хорошим, 
способным педагогом, врачом, инженером, рабочим не будучи 
наблюдательным, не имея запаса нужных представлений и з н а 
ний, не обладая живым (воображением, хорошей памятью, глубо
ким мышлением, не 'проявляя интереса к своей1 работе.

В педагогической психологии2 осуществлена типология 
«трудных» учащихся, которая позволяет не только корректиро
вать систему воспитательных воздействий, но и определить пути 
осуществления индивидуального подхода к ним. «Трудные» — это 
педагогически запущенные учащиеся с нравственной деф орм а
цией личности вследствие неправильного воспитания -в семье, 
школе и т. д. Поведение их принято называть асоциальным, как 
не соответствующее моральным нормам и требованиям об
щества.

^П ервую  группу «трудных» учащихся характеризуют устой
чивый комплекс общественно-отрицательных, аномальных, 
аморальных, примитивных потребностей, система откровенно ан 
тиобщественных взглядов, деформация отношений, оценок. У ре
бят этой группы извращены представления о товариществе, см е
лости, ослаблено чувство стыда. Они циничны, грубы, озлоблены, 
агрессивны. Им свойственны эгоизм, равнодушие к переж ива
ниям других, осознанность совершаемых правонарушений, отсут
ствие трудолюбия и стремление к потребительскому времяпре
провождению, иждивенчеству и стяжательству.

вторую группу входят учащиеся с деформированными 
потребностями, низменными устремлениями. Ребята подражаю т 
тем несовершеннолетним правонарушителям, у которых наблю-
дается комплекс а мор альн bLx потребностей, стремятся к
привилегированному положению, притесняют слабых, младших. 
Правонарушения совершают ситуативно.
^/Третью группу характеризует конфликт между деформирован

ными и позитивными потребностями, отношениями, интересами, 
взглядами. Учащиеся этой группы осозн аю т^^достойность свое
го поведения^- Однако имеющиеся у подростков правильные 
нравственные взгляды не стали убеждениями‘1Гэгойстические 
устремления к получению удовольствий1 либо неумение проти
востоять ситуации вызывают антиобщественные поступки, 
приводя к накоплению опыта аморального поведения.



L/ Четвертую группу составляют учащиеся со слабо деформиро
ванными потребностями^-Подростков характеризует неверие в
с вол силы, заискивание перед волевыми тпяя^ишами___

у  В пятую группу входят подростки, ставшие на путь право
нарушения случайно, они безвольны ц поддаю тся влияниям со 
стороны.

А. Е. Личко, изучая типологические варианты Н0)рмы (акцен
туации) характера, как социальную незрелость выделяет 
девиантное и делинквентное поведение подростков3. Д л я  уча
щихся с девиантным поведением характерно бродяжничество, 
воровство, хулиганство.

Делинквентное поведение — мелкие правонарушения и пос
тупки, не наказуемые в судебном порядке. Обычно оно начина
ется со школьных прогулов и приобщения к асоциальной группе 
сверстников. З а  этим следует мелкое хулиганство, издеватель
ство над младшими, слабыми, угон вело- и мототранспорта с 
целью покататься, мелкая спекуляция, сделки, квартирные к р а 
жи. Мотивы могут быть различны. В одних случаях — раздобыть 
денег для удовлетворения потребностей, в других — зарекомен
довать себя как сильную личность перед другими подростками.

В подростковом и юношеском возрасте наблюдается 
суицидальное поведение. Это мысли об уходе из жизни, попытки 
покушения на собственную жизнь.
f  В повседневной практике мастерам и педагогам приходится 

'постоянно корректировать поведение учащихся, развивать нуж 
ные качества личности, преодолевать недостатки.

Дифференцированный подход к учащимся во всех областях 
социальной жизни требует от мастеров и педагогов глубокого 
изучения особенностей каж дого  учащегося: его взглядов, интере
сов, темперамента, характера, способностей, условий жизни.

Д ля  того чтобы достигнуть определенных изменений в соз
нании и 'поведении учащегося и коллектива, необходимо знать 
методы изучения индивидуально-типологических особенностей и 
владеть различными приемами педагогического воздействия.

В процессе изучения учащегося (группы) рекомендуется про
изводить записи впечатлений, мыслей, фактов, характеризующих 
наиболее важное, типическое в личности, в особенности то, что 
указывает на тенденцию изменения, развития.

В советской психологической и педагогической науке д и а
лектический метод исследования определяет подход к любому 
явлению. Диалектический1 метод предполагает изучение предмета 
во всех его связях, взаимоотношениях, рассмотрение изучаемого 
в 'развитии, раскрытие противоречий и т. д. Исходя из основных 
положений этого метода, выделяют следующие принципы психо
логических исследований:

1. Принцип объективного изучения психических явлений.
Основу этого принципа составляет единство сознания и д ея 

тельности. Любые психические явления должны изучаться толь- 
36



ко во взаимосвязи с внешними условиями жизни и деятельности 
учащегося, как наиболее типичными, так  и нетипичными.

Принцип объективности предполагает обработку и анализ 
собранного материала. Выводы должны делаться только на ос
нове фактических данных, хотя это и не отвергает выдвижения 
тех или иных гипотез.

2. Принцип изучения психических явлений в их развитии.
Окружающий нас мир находится ib (постоянном движении и

изменении, следовательно, и отражение его не может быть 
застывшим, неподвижным. Поэтому при исследовании важно 
выявить не только те психические качества, которые уже сложи
лись у учащегося, но и новые, только зарождаю щиеся особен
ности психики. Это дает возможность проводить целенаправлен
ную учебно-воспитательную работу.

3. Принцип аналитико-синтетического изучения личности 
предполагает изучение элементов психики в различных условиях 
жизни и деятельности и в то же время позволяет выявить взаи 
мосвязь всех отдельных психических явлений1.

В педагогической психологии в  зависимости от поставленных 
задач, целей и средств применяют следующие методы исследо
вания: наблюдение, беседа (коллективная и индивидуальная), 
анкетирование, интервью, изучение продуктов деятельности уч а
щегося, эксперимент, социометрия, тесты, обобщение независи
мых характеристик.

Д ля  научного решения какой-либо проблемы обычно следует 
применять комплекс методов, разработать и реализовать опреде
ленную методику (совокупность ‘методов ib действии).

В настоящее -время -в средних школах (внедряется методика 
«педагогических консилиумов». Методика предполагает проведе
ние два раза в год собеседований всех учителей, работающих в 
данном классе. На собеседовании обсуждаются характеристики 
отдельных учащихся, их успеваемость и поведение, происходит 
/коллективный обмен мнениями о причинах неуспеваемости или 
недостатках в поведении учащихся. Такой1 обмен объективной 
информацией позволяет выявить причины этих явлений, опреде
лить меры воздействия на учащегося'педатогическиги коллектива, 
родителей, общественных ученических организаций. 7УГетодику 
«педагогических консилиумов» можно применять в условиях 
профессионального обучения и воспитания. Это улучшит 
индивидуальную работу с учащимися, систематизирует ее, сде
лает цел е устре м л ет !  ои и повысит нсихблого-иед а го г и ч еску ю 
культуры членовпедагогйческого коллектива С11ТУ.

'1 См.: Платонов К. К Г о л у б е в  Г. Г. Психология. М., 1977. С. 204—210. 
2 См.: Возрастная и педагогическая психология/Под ред. А. В Петров

ского. М., 1979. G. 243—247.
s См.: Личко А. Е. Подростковая психиатрия. Л., 1985. С. 164— 166.



Л екция 3

ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБУЧЕНИЯ 

Сущность процессов научения, обучения и учения

Социальной функцией образования и воспитания 
является подготовка индивида к производственной и обществен
ной деятельности.

Н аучение  — целесообразное изменение внешней (физической) 
и внутренней (психической) деятельности или поведения лич
ности в процессе возрастного развития. Оно может быть стихий
ным и сознательным. Научение осуществляется в процессе 
деятельности, общения с людьми на основе подражания, инфор
мации из книг, радио, телевидения, осмысливания упражнений’и 
самоконтроля. В результате научения человек приобретает зн а
ния, умения и навыки.

В профессиональной подготовке учащегося можно выделить 
интеллектуальный и когнитивный уровни научения, которые 
тесно взаимосвязаны 1. Интеллектуальный уровень включает 
сенсорное и моторное научение. При сенсорном научении проис
ходит различение образов восприятия, узнавание и опознание, 
при моторном научении — выбор и систематизация движений. 
Сенсомоторное научение обеспечивает формирование двигатель
ных программ (алгоритмов) под контролем образов восприятия 
и 'представления, в особенности это наблюдается у начинающих 
станочников, наладчиков, сборщиков и др. В результате у казан 
ных видов научения у учащихся самостоятельно формируются 
сенсорные, моторные и сенсомоторные умения и навыки.

На когнитивном уровне научения, как отмечал профессор 
J1. Б. И тельсон2, у человека формируются навыки обнаружения, 
анализа, отбора, обобщения и закрепления существенных 
свойств и связей предметов, а такж е наиболее целесообразные 
способы действий по использованию этих свойств и связей. Н ап 
ример, учащийся группы токарей подбирает заготовку и резец с 
соответствующими геометрическими параметрами для получения 
необходимой чистоты обработанных поверхностей деталей, 
осуществляет настройку станка, определяет структуру металла.

Но знания, умения и навыки человек приобретает прежде 
всего в процессе обучения.

Обучение есть система организации способов передачи ин
дивиду общественно-исторического опыта, выработанного соци
альной практикой. Цель обучения— 'планомерное и направлен
ное психическое развитие и воспитание личности.

В педагогическом словаре обучение рассматривается как 
процесс, в ходе которого учащиеся под руководством специаль- 
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но подготовленного лица (учителя, воспитателя, инструктора) 
овладевают знаниями, умениями и навыками.

Методологической основой процесса обучения является ле
нинская теория научного познания. Характеризуя общую направ
ленность развития знания как отраж ения мира в сознании 
человека, ленинская теория указывает, что познание является 
активным, развивающимся процессом.

Средняя школа, ПТУ, техникум или высшее учебное заведе
ние не могут дать учащемуся всей совокупности необходимых 
знаний. Справедливыми являются слова В. И. Ленина и А. В. Л у 
начарского о том, что учиться нужно постоянно, что школа дает 
только ключи к образованию. Следовательно, в процессе обуче
ния учащиеся должны готовиться к самообразованию.

Обучение происходит в форме сотрудничества, совместной 
деятельности обучающего и обучаемого. Обучающий при помощи 
общения и других средств организует деятельность обучаемого, 
адекватную целям обучения. Обучаемый первоначально выпол
няет ее как совместную, распределенную деятельность, а затем 
эта совместная, внешняя и развернутая деятельность стано
вится внутренней1 и свернутой деятельностью самого обучаемого.

В советской психологии развитие исследований в области 
профессионального обучения происходит под влиянием, с одной 
стороны, возрастающих требований к субъекту труда в условиях 
социалистического производства, повышения роли человеческо
го фактора и социальных преобразований нашего общества, с 
другой стороны, под влиянием методологического перевооруже
ния советской психологической! науки и разработки ее ф унда
ментальных теоретических проблем.

Основные направления исследований:
1. Разработка  профессиограмм — выявление объективных 

требований, предъявляемых профессией к человеку.
2. Изучение закономерностей, условий формирования профес

сиональных умений и навыков.
3. Выявление влияния условий1 профессионального обучения 

и дальнейшей профессиональной деятельности на совершенство
вание профессиональных умений и развитие профессиональных 
способностей.

4. Теоретическая разработка психологических основ профес
сионального обучения.

Учение есть особый вид познавательной' деятельности, вы
полняемой субъектом для овладения определенной совокупно
стью знаний, умений, интеллектуальных навыков. Усваивая их, 
человек приобретает возможность ориентироваться в мире и 
преобразовывать его.

Процесс учения во многих психологических теориях рассмат
ривается либо как «приспособление» к окружающей среде, либо 
как «тренаж», «упражнение» природных функций, либо как



«творческий процесс познания», выражающ ий спонтанность 
психического развития, его уровень.

Основоположником «деятельностной теории» учения являет
ся Л. С. Выготский, который внес принципиальные изменения в 
теоретические основы учения. Он рассматривал учение как 
специфическую деятельность, в которой происходит формирова
ние психических новообразований (развитие) через усвоение 
знаний, умений, навыков. Развитие и усвоение он рассматривал 
как единый процесс.

Всесторонние исследования советских психологов показали, 
что, кроме практической деятельности, человек способен осуще
ствлять еще особую — гностическую деятельность (от греческо
го «гнозис» — знание). Цель этой деятельности — познавание, 
т. е. сбор и переработка информации о свойствах окружающего 
мира.

Гностическая деятельность, как и практическая, может быть 
внешней (ощупывание, перемещение вокруг предметов, манипу
лирование ими, разрушение, соединение и т. д.). Но, в отличие 
от практической деятельности, она может быть и внутренней.

Так, исследования В. П. Зинченко и других психологов по
казали, что восприятие и особенно наблюдение осуществляются 
с помощью специальных перцептивных действий («перцеп- 
цио» — восприятие). Это движение глаз по предмету, отбор 
ориентиров, конструирование образа и др. В исследованиях 
А. А. Смирнова, А. Н. Леонтьева и других авторов показано, что 
запоминание реализуется путем выполнения специальных мне
монических действий («мнемос» — память). К ним относятся, 
например, упорядочение и организация материала, выделение в 
нем смысловых ориентиров, установление его связей с прошлым 
опытом или знаниями, называние и означивание, схематизация 
и повторение и др.

Исследования многих психологов обнаружили, что мышление 
заключается в осуществлении ряда умственных действий, или 
интеллектуальных операций: анализа и синтеза, отождествления 
и различения, абстрагирования и обобщения, ориентировки и 
классификации, кодирования и декодирования и др.

Возникает вопрос, что такое «внутренняя деятельность?» 
Исследования дали основания утверждать, что она возникает 
путем интериоризации внешней деятельности. Предметные дей
ствия отраж аю тся в психических процессах. Затем  эти процессы 
освобождаются и превращаются, таким образом, в психические 
операции. Так, например, 'предметное действие разделения, 
разборки, разъединения деталей механизмов и узлов по мере 
накопления опыта заменяется его (Психическим отражением — 
мысленным разделением, расчленением узлов машин, их обра
зов, понятий о них. Системы таких психических операций, 
развертывающихся в идеальном плане, и есть внутренняя пснхи-



чсская деятельность. Основным орудием интерноризации являет
ся слово. Оно позволяет отделить образ и операцию от вещи и 
действия.

Внешняя гностическая деятельность обязательна для учения, 
когда в психике еще не сформированы соответствующие образы, 
понятия и операции. Если же образы и операции, необходимые 
для усвоения новых знаний или умений, уж е имеются у обучаю
щегося, то для научения достаточно внутренней гностической 
деятельности.

Эту разницу некоторые психологи предлагают закрепить в 
соответствующих терминах. Первый случай они называют ран
ним, или первичным учением, второй — поздним, или вторичным, 
учением. Первичное учение носит уеловнорефлекторнын дви
гательный характер. Оно осуществляется в предметной (внеш
ней) деятельности. Это учение через делание. Вторичное учение 
носит интеллектуальный, «созерцательный» характер, осуще
ствляется в психической (внутренней) деятельности. Это — уче
ние через восприятие.

Значит, решая вопрос о характере учебной деятельности, не
обходимо прежде всего проанализировать, каких знаний и 
умений требует усвоение нового материала.

Если учащийся еще не владеет арсеналом необходимых пси
хических структур (образов, понятий и операций), то начинать 
процесс обучения надо с внешней гностической деятельности. 
Учащийся должен сталкиваться с самими предметами и явле
ниями, осуществлять соответствующие действия и операции. 
Затем, выделяя, закрепляя и отделяя их с помощью слов, он 
постепенно должен -переводить их в идеальный (психический) 
план. Этот тип учения тщательно исследовали советский психо
лог П. Я. Гальперин и его ученики.

Если же учащийся уже владеет арсеналом необходимых по
нятий и операций, то обучение можно начинать с внутренней 
гностической деятельности.

В функциональном отношении в учении различают две час
ти: ориентировочную и исполнительную. Ориентировочная часть 
выполняет отражательную и регулятивную функции, исполни
тельная часть — преобразовательную функцию. В ориентировоч
ной части формируется психический образ, отражающий содер
жание объекта. Психический образ регулирует деятельность, 
составляя ее ориентировочную основу. С усвоением последняя 
превращается в знание о предмете, а выполнение деятельности 
уже с ориентировкой на это знание будет выступать умением.

Идеи Л. С. Выготского, развитые его учениками и последова
телями А. Н. Леонтьевым, А. В. Запорожцем, П. Я. Гальпериным 
и др., составляют основу современной «деятельностной» теории 
учения.



Психологические основы теоретического и производ
ственного обучения

Среди факторов, определяющих успешность деятель
ности человека, существенное место занимает уровень его 
теоретической и практической подготовки, в процессе которой 
формируются знания и необходимые умения и навыки.

Теоретическое обучение  включает изучение общеобразова
тельных, общественных, общетехнических и специальных пред
метов. Его цель — сформировать у учащихся систему знаний, 
необходимую для сознательного, прочного и глубокого овладе
ния профессией1 и дальнейшего повышения производственной 
квалификации.

Под знаниям и  понимают представления, понятия и суждения 
учащихся о предметах и явлениях реальной действительности, 
законах природы и общества, сформированные и закрепленные 
в памяти в результате обучения, самообразования, жизненного 
и производственного опыта.

Знания могут быть систематическими и бессистемными, 
теоретическими и практическими, широкими и узкими, глубоки
ми и поверхностными, гибкими и шаблонными, прочными и 
непрочными.

В формировании знаний учащихся можно выделить несколько 
этапов:

демонстрация учащимся необходимых предметов или явле
ний;

наблюдение учащихся за предметами или явлениями и уста
новление их свойств, связей;

анализ, синтез, сравнение выявленных свойств;
абстрагирование и обобщение.
Исходными объектами для формирования знаний могут быть 

не только конкретные предметы, но и абстрактные понятия. Сле
довательно, знания формируются конкретно-практическим и аб 
страктно-логическим путями.

Успешность теоретического обучения зависит от содержания 
предметов, эффективности методов изучения материала, отно
шения учащихся к обучению и будущей профессии, интереса, 
активности и самостоятельности в учебной работе.

Научно-технический прогресс остро поставил проблему р аз
вития в процессе профессиональной подготовки специалиста 
способа мышления, обеспечивающего познавательную самостоя
тельность, поисковые умения на высоком уровне обобщения, 
способность применять знания в незнакомых ситуациях, вклю
чать их в новые системы для расширения границ познания.

В процессе теоретического обучения у учащихся формируется 
профессиональное мышление. Понятие «профессиональное мыш
ление» употребляют в одном случае, когда хотят подчеркнуть 
высокий профессионально-квалификационный уровень специ



алиста, в другом — когда говорят о мышлении, обусловленном 
характером профессиональной деятельности.

Разработке проблемы профессионального мышления в 
советской психологии придается большое значение. С 60-х гг. 
развертываются исследования теоретического мышления. Они 
ведутся в двух аспектах. В профессиональном аспекте изучаются 
особенности «оперативного мышления» людей, включенных в 
управление большими системами «конструкторского мышления», 
специалистов широкого профиля. С другой стороны, ставится 
теоретическая проблема «технического интеллекта» — особого 
вида интеллектуальной деятельности.

Рассматривая особенности технического мышления, можно 
отметить несколько тенденций. Первая тенденция — выделение 
отдельных признаков (или их сочетаний), характеризующих 
выполнение практической деятельности: самостоятельность,
творческий характер решения и составления практических задач, 
большое разнообразие задач. Вторая — объяснение особенностей 
технического мышления запасом технических знаний и методом 
их усвоения. Третья тенденция связывает основу технического 
мышления с проявлением способностей человека при 'решении 
технических задач: общих способностей комбинировать, рассуж 
дать, устанавливать логические связи, специальных способностей 
в области техники, пространственного преобразования объектов 
и др.

Производственное обучение  должно подготовить учащихся к 
профессиональной деятельности, т. е. научить применять знания 
на практике, сформировать необходимые умения и навыки. Оно 
осуществляется мастерами производственного обучения в учеб
ных мастерских, на учебных полигонах, в лабораториях, в усло
виях производства и в процессе практик.

Задача  производственного обучения — не только формирова
ние профессионального мастерства, но и воспитание личности 
современного специалиста. Привлечение учащихся к рационали
заторской 'работе, выполнение ими социалистических о б яза 
тельств воспитывают чувство долга, трудолюбие, дисциплиниро
ванность, ответственность, уважение к труду.

Умение — это способность учащихся сознательно и правильно 
выполнять трудовое действие наиболее целесообразными 
способами. Умения можно классифицировать на элементарные 
и сложные, познавательные, практические, организационные, 
самоконтроля и оценочные. В настоящее время нет единой сис
темы профессиональных умений. Перечень умений по каждой 
профессии перечисляется в квалификационной характеристике 
и определяется программами учебных предметов.

Некоторые психологи трактуют умения в широком понимании 
как приобретенную человеком способность целеустремленно и 
творчески применять свои знания и навыки в интеллектуальной 
и .практической деятельности.



От того, насколько успешно формируются умения, зависит 
овладение новыми знаниями и навыками, оперативность и дей
ственность их применения в производственных ситуациях.

Формирование умений1 — важ н ая  цель профессионального 
обучения. Наиболее успешно умения формируются три  следую
щих основных условиях: четком определении цели учебной д ея
тельности, (понимании правил и последовательности выполнения 
действий; ясном представлении техники выполнения действий и 
конечного результата; своевременном обнаружении отклонений, 
ошибок и брака в работе и внесении изменения; правильной с а 
мооценке успехов и недостатков.

Н авы к  — способность к автоматизированному выполнению 
отдельных компонентов действия с максимальной точностью, 
скоростью и целесообразностью, сформированная у учащихся в 
результате многократных повторений — упражнений.

Существует два типа осознания человеком выполняемой им 
деятельности. Когда человек впервые приступает к выполнению 
деятельности и обращ ает внимание на все ее элементы, осознает
ся в основном техническая сторона деятельности. В том случае, 
когда человек уж е в  какой-то мере освоил деятельность, 
основное внимание направляется на результаты отдельных 
действии, выполняемых уже автоматически.

Благодаря навыкам появляется возможность лучше сочетать 
отдельные элементы деятельности и выполнять ее точнее и 
быстрее.

Выделяют три основные группы навыков: двигательные, сен
сорные и умственные. Различаю т навыки выполнения основных 
и вспомогательных операций, исполнительские, ориентировоч
ные и конструктивные. В зависимости от широты применения 
выделяют навыки, которые имеют широкое политехническое 
общетрудовое значение, а такж е более узкие профессиональные.

Основные этапы формирования навыков: первоначальный, 
основной и заключительный. На первом этапе обычно наблю да
ется довольно быстрое повышение производительности труда и 
качества работы. Это вызвано тем, что первое практическое 
ознакомление с условиями труда и приспособление к ним ведут 
к устранению наиболее грубых ошибок и задерж ек  в работе. 
Первоначальный этап называется аналитическим, так как  при 
усвоении сложных действий учащиеся сначала овладеваю т их 
отдельными основными элементами. Данный этап имеет исклю
чительно большое значение для развития навыка, потому что 
первые впечатления оказываю т влияние на дальнейший ход 
упражнений.

Н а втором этапе рост успеха замедляется. Д ля  этого этапа 
(его называют синтетическим) характерны сложные процессы 
уточнения действий и их объединения, что представляет собой 
более трудную задачу. Н а третьем этапе продолжается более 
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тонкое совершенствоование навыка, его закрепление и авто
матизация.

Навыки человека контролируются сознанием, и в этом их 
отличие от всегда вредных автоматизмов. Автоматизация навы
ка полезна.

Каждый навык в процессе формирования проходит -ряд э т а 
пов. Этот процесс называется автоматизацией навыка. Сенсорные 
навыки, например, при перерывах менее устойчивы, чем дви га
тельные. Действия автоматизируются, когда в процессе их 
выполнения внимание направлено на достижение конкретной 
цели. Это общая закономерность формирования любых навыков.

Д л я  закрепления знаний, формирования профессиональных 
умений и навыков учащихся необходима система упражнений. 
Упражнения можно классифицировать на ознакомительные, 
пробные, основные и тренировочные.

В процессе ознакомительных упражнений у учащегося со зд а
ется ясное представление о предстоящем действии. Пробные 
упражнения направлены на вспоминание, обдумывание и п ра
вильное практическое выполнение действий. Основные у п р а ж 
нения проводятся на рабочих местах или тренаж ерах  и формиру
ют у учащегося сложные умения и навыки. Тренажеры 
позволяют осуществлять самоконтроль за ходом и результата
ми действий, развивать навыки выполнения производственных 
действий, осуществлять тренировочные упражнения.

Навыки и умения продолжают совершенствоваться в про
цессе деятельности личности па производстве и определяют ее 
профессиональное мастерство.

В формировании знаний, умений и навыков в процессе тео
ретического и производственного обучения необходимо правиль
но использовать прошлый опыт личности в изменившихся усло
виях, что позволяет с минимальным количеством ошибок быст
рее осваивать новые виды деятельности.

Соединение теоретического и производственного обучения 
способствует формированию у учащихся активного отношения к 
миру, потребности и долга участвовать в его преобразовании и 
совершенствовании. Важной задачей является правильное сое
динение общеобразовательного и профессионального обучения. 
Профессиональная подготовка долж на стать широкопрофиль
ной, что предполагает формирование профессиональных знаний 
на высоком теоретическом уровне, позволяющем использовать 
их при перемене труда.

Мотивы учения и профессиональной деятельности

Современная психологическая наука отводит важное 
место эмоциональным и мотивационным процессам в механизмах 
мыслительной деятельности, считая, что эти процессы не только 
сопровождают мыслительную деятельность, активизируют или
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тормозят ее развитие, но и являются важнейшими механиз
мами, регулирующими поиск решения.

Причинами всех форм поведения и деятельности человека 
принято считать цели, потребности и мотивы. Рассмотрим моги- 
вационно-потребностную сферу учащегося ПТУ3.

По своему социальному статусу учащийся ПТУ уже не 
школьник, но еще и не рабочий. В отличие от школьника (ве
дущая деятельность — учебная) и рабочего (ведущая деятель
ность— труд) у него две взаимосвязанные ведущие деятель
ности: учение и производительный труд. Цели учебной деятель
ности— эффективная профессиональная подготовка и общее 
развитие учащегося. Главное значение производительного труда 
в профтехучилище — формирование и развитие у учащегося 
профессиональных способностей, качеств личности, присущих 
рабочему социалистического производства. Эти две деятель
ности объективно слиты в едином учебно-воспитательном про
цессе профтехучилища. Субъективно, в сознании учащегося, от
ношение к ним отраж ается в мотивации учебно-трудовой д ея 
тельности.

М отивация учащегося ПТУ — это не сумма мотиваций 
школьника и рабочего, это качественно новый тип мотивации, 
обеспечивающий такое единство целей, потребностей и мотивов 
учебной и трудовой деятельности, которое побуждает учащего
ся активно овладевать общим и профессиональным образова
нием. Учащийся с высокоразвитой мотивацией проявляет инте
рес к учебной и трудовой деятельности.

Сущность мотивации заключена в содержании целей, по
требностей и мотивов, в характере связей и отношений между 
ними. Цели одних учащихся — быстрее стать самостоятельными, 
получить профессию, д р у г и х — овладеть специальностью и по
лучить при этом среднее образование, третьи вынуждены учи
ться, чтобы избеж ать порицания родителей, преподавателей, 
мастера, четвертые, наоборот, увлечены учением, стремятся 
стать квалифицированными рабочими. Таким образом, характер  
мотивации зависит от сознательно поставленной учащимися 
цели.

Содержание потребностей учащихся различно: учатся пото
му, что понимают необходимость, полезность знаний для себя и 
для общества, учатся для общего развития, для овладения про
фессией.

Соответственно очень различны и мотивы: интересно от
крывать новое, считают своим долгом хорошо учиться, интере
суют теоретические вопросы, связанные со специальностью, 
хотят научиться работать и т. д. Многие учащиеся объясняют 
свой интерес к изучаемому предмету тем, что он формирует у 
них полезные навыки и умения, содействует решению практи
ческих вопросов. Таким образом, мотивация учебной деятель- 
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ности и труда и се характер зависят от того, какими целями 
учащиеся руководствуются, какие потребности осознают, какие 
побуждения испытывают. Следует отметить, что мотивация уча
щихся ПТУ характеризуется обобщенностью — свойством лич
ности распространять свои действия не только на изучение от
дельного предмета, но и на учение в целом. При этом учащийся 
имеет правильное представление о социальных функциях зн а 
ний, получаемой профессии и их роли в формировании лич
ности.

Осознанность мотивации — стремление учащихся развивать 
в себе более совершенные побуждения к учению и труду, при
знание ценности знаний для личности и общества, понимание 
необходимости знаний для профессионального совершенствова
ния. Учащийся глубоко осознает роль учения и труда в удов
летворении материальных и духовных потребностей.

Другим признаком мотивации учащихся ПТУ является 
предметная избирательность, или направленность, показыва
ющая, что привлекает учащихся в учебно-трудовой деятельно
сти: б  содержании материала, способах действий, видах деятель
ности.

Следующий важнейший признак мотивации — динамические 
свойства, являющиеся формой, способом ее существования и 
проявления. Эти особенности мотивации характеризуются интен
сивностью, устойчивостью и действенностью побуждений.

Интенсивность выражается в возбудимости мотивов, степени 
преодоления трудностей в учении, в приложении волевых уси
лий.

Устойчивость — степень желания учиться, готовности к тру
ду, убежденности в необходимости получения рабочим среднего 
образования, стремления реализовать идейные позиции.

Действенность — способность актуализировать необходимый 
в данной ситуации мотив, принять нужное решение.

Каждый учащийся характеризуется различной степенью 
сформированности мотивации, и сложность работы педагога со
стоит в том, что он в своей деятельности сталкивается со мно
жеством альтернатив.

Чтобы выбрать средства, наметить цели воспитания, препо
давателю  необходимо знать уровни развития мотивации уча
щихся. У ровень ' развития характеризует мотивацию в опреде
ленные периоды жизни учащегося. Рассмотрим кратко сущность 
каждого уровня.

Первый (низкий) уровень мотивации характеризуется м ало
численностью положительных мотивов учения и труда. В основ
ном это мотивы избежания неудобств, дискомфорта (вынужден 
учиться, так как этого требуют родители, учителя, мастера) или 
узко личные (желание как-то устроиться в жизни). П о зн ава
тельные интересы аморфны, ситуативны и кратковременны, про
являются лишь к знаниям эмпирического, прикладного х ар ак 



тера. Практически ко всем сторонам содержания образования и 
профессии учащийся относится равнодушно, не сознает в а ж 
ность общего и профессионального образования, свои жизнен
ные планы не связывает с общим образованием и будущей про
фессией, не испытывает потребности и желания овладевать зн а 
ниями, приемами учения, предпочитает несложные виды д ея
тельности. В труде такой учащийся видит только способ удов
летворения своих материальных потребностей. Его поступки 
детерминированы внешними условиями: в одних ситуациях он 
может проявлять трудолюбие, в других — нежелание работать, 
лень и т. д. В большинстве случаев он пассивен, безынициативен, 
не осознает себя членом коллектива, стремится к парно-груп
повым связям.

Основная задача  преобразования первого уровня мотива
ц и и — формирование социально значимых мотивов учения и тру
да, познавательной потребности, потребности в труде. У учащих
ся этого уровня необходимо формировать предметную направлен
ность мотивации: увлечь занимательными фактами, историчес
кими примерами, вызвать стремление к выполнению несложных 
(пока) самостоятельных работ, сформировать интерес к профес

сионально значимым элементам знаний, показать необходи
мость общеобразовательных знаний для успешного овладения 
специальностью.

Второй уровень развития мотивации характеризует не
сколько иное отношение к учению и профессии. Понимая зн а 
чение изучаемых основ наук, учащиеся проявляют интерес к 
учебному предмету, особенно когда преподаватель устанавли
вает связь рассматриваемого вопроса с их будущей профессией, 
практической деятельностью.

Здесь можно выделить разнообразные мотивы личного пла
на, долга, ответственности, понимания практической значимости 
знаний, социальной роли труда. Однако все положительные мо
тивы связаны лишь с результативной стороной процесса обуче
ния, ориентированы на успех, достижение цели. Характерная 
особенность мотивации данного уровня заключается в том, что 
учение и труд являются для учащегося средством достижения 
личного благополучия. Учащийся еще не способен руководить 
своими побуждениями, заниматься самовоспитанием, преодоле
вать недостатки, к которым относится прежде всего ф орм аль
ное усвоение ценностных ориентаций.

Цели обучения для подростков этого уровня мотивации — 
быстрее получить самостоятельность, профессию, научиться ра
ботать. Но эти цели не оказывают существенного влияния на 
учебную деятельность; учащиеся стремятся усвоить только то, 
что, по их мнению, пригодится им на производстве. В целом 
мотивация второго уровня еще неустойчива. Основная задача ее 
преобразования заключается в том, чтобы развить идейно-нрав



ственное содержание мотивации, сформировать общественно 
значимые мотивы учения и труда.

Учащиеся, которых мы относим к третьему уровню развития 
мотивации, отличаются достаточной сформированноетью всех 
ее компонентов. Они четко выделяют учебные предметы, кото
рые им кажутся наиболее важными и интересными. На инте
ресующих их уроках они активны, самостоятельны, могут с по
мощью преподавателя ставить цели предстоящей деятельности, 
сознательно стремятся овладеть знаниями и умениями, работая 
организованно, собранно. Д л я  мотивации третьего уровня х а 
рактерно развитие не только таких положительных мотивов, 
как осознание необходимости получения среднего образования 
и профессии, долг, познавательный интерес, понимание общест
венной значимости знаний и умений, но и четкая направлен
ность мотивов (на овладение теоретическими или прикладными 
знаниями, способами познавательной или трудовой деятель
ности и т. д .), относительная устойчивость. Однако учащие
ся данного уровня развития мотивации еще нуждаются в ру
ководстве. Задачи воспитания здесь состоят в том, чтобы разви
вать у учащихся умение ставить цели предстоящей деятельно- 
ности, познавательный интерес, формировать интерес к профес
сии, потребность в труде, ответственное отношение к своим 
обязанностям, учению, труду.

Учащихся четвертого уровня мотивации отличают глубокое 
сознание необходимости получения среднего образования н а 
ряду с профессией, сформировавшиеся познавательные потреб
ности, долг и другие мотивы учения. Свое будущее они уверен
но связывают с получаемой специальностью. Их отличает 
общая целеустремленность и упорство в овладении любимым 
предметом. Они легко включаются в поисковую познаватель
ную деятельность: разработанные ими проекты приборов, при
способлений, способы решения практических задач  часто отме
чаются оригинальностью. Такие учащиеся глубоко изучают 
предметы, занимаются самообразованием.

Цели учения эти ребята связывают с необходимостью стать 
квалифицированными рабочими, нужными обществу людьми, 
они имеют непоколебимые нравственные идеалы, служащ ие им 
ориентиром в жизни. Мотивация характеризуется четко вы р а
женными потребностями ориентации, которые пронизывают мо
тивы учения и труда.

Направленность мотивации включает потребность глубокого 
изучения общеобразовательных предметов, специальности, го
товность к труду, стремление к самообразованию. Д инамичес
кие свойства характеризуются устойчивостью мотивационных 
состояний, высокой степенью действенности. Заметно стремле
ние к поисковой и творческой деятельности. Учащиеся часто 
совершенствуют свои знания и профессиональное мастерство во 
внеурочное время.
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В целом четвертый уровень характеризуется высоким разви
тием всех компонентов и признаков мотивации. Цели воспита
ния учащихся с такой мотивацией заключаю тся » роздании ус
ловий дальнейшего ее совершенствования, особенно в углубле
нии идейно-нравственного содержания, в развитии динамичес
ких свойств.

Определение уровней мотивации, конечно, дано условно. 
Здесь выделены основные, доминирующие признаки, наиболее 
характерные для каждого уровня. У реальных учащихся всегда 
имеется значительно больше оттенков в различных целях, мо
тивах, потребностях.

Выявление уровней мотивации учения и профессиональной 
деятельности и их знание позволяют педагогу обоснованно 
осуществлять обучение и воспитание учащихся.

Основные факторы, обеспечивающие успешность 
профессионального обучения

Основная цель традиционного обучения состояла в 
накоплении учащимися определенного объема знаний и ориен
тировала педагогов на объяснение сущности новых понятий, з а 
конов, правил изучаемой науки и показ определенных приемов 
умственной деятельности, образца действия. Н а управление 
творческой, познавательной деятельностью учащихся не 
обращалось специального внимания.

В настоящее время, несмотря на многообразие концепций и 
методов, выясняющих закономерности обучения, на первом 
плане стоит задача объяснить, при какой структуре деятельно
сти человека достигается оптимальный результат. Управление 
процессом обучения долж но обязательно включать в себя и 
управление творческой умственной деятельностью обучаемых, 
а творческое применение знаний зависит от способа, каким они 
получены.

Такой подход заключается в поиске закономерностей процес
сов и механизмов активного формирования психики человека в 
процессе обучения, определении оптимальной регуляции чело
веческой деятельности. Эффективность тех или других способов 
управления познавательной деятельностью зависит прежде 
всего от методов обучения.

Многое может дать для интенсификации профессионального 
обучения теория поэтапного формирования умственных дей
ствий в овладении умениями и навыками. Выделяют три типа 
ориентировочной основы действия и соответственно им три типа 
ориентировки в задании.

Ориентировочную основу первого типа составляет показ 
действия, в лучшем случае с объяснением порядка его выполне
ния.



Обучение строится, по существу, методом «проб и ошибок» 
и оказывается медленным и малоэффективным, особенно при 
переносе действия на новые задания.

Ориентировочная основа второго типа вооружает обучаемых 
развернутыми действиями, т. е. совокупностью всех операций 
в их взаимной связи. Ориентировочная основа дается в виде 
алгоритма и имеет четкий и определенный характер. Она обес
печивает подготовку к исполнительской деятельности, однако не 
всегда способствует развитию творческих компонентов.

Ориентировочная основа третьего типа вооружает обуча
емых общими подходами к изучаемым системам, явлениям, 
предметам; Частные алгоритмы обычно не даются в готовом ви
де, а выводятся самими обучаемыми под руководством педаго
га. Такое обучение вначале идет трудно и медленно, затем 
становится производительным и эффективным.

При обучении по третьему типу ориентировки педагог созда
ет такие условия (проблемное обучение, деловые игры и др .) ,  
которые побуждают учащихся самостоятельно составлять 
ориентировочную основу действия. Сформированные таким 
образом действия обнаруживаю т свойство переноса на решение 
других теоретических или производственных задач.

При проблемном обучении учащиеся овладевают умениями 
анализировать и систематизировать учебный материал, выде
лять в нем главное, существенное, определять познавательные 
задачи. В результате у них формируется способность творчески 
применять приобретенные знания и самостоятельно добывать 
новые. Проблемное обучение приобщает учащихся к методам 
науки.

Теория и практика программированного обучения и алгорит
мизации способствует управлению процессом учебного поз
нания.

Учебный материал делится на дозы, после изучения которых 
следует контроль, обратная связь и анализ. После усвоения 
дозы материала учащийся переходит к изучению новой части 
содержания. В настоящее время широко внедряется в учебный 
процесс компьютерная техника. Можно выделить ряд психоло- 
го-псдагогических аспектов автоматизированного обучения на 
основе диалога системы «обучаемый — АОС ЭВМ».

1. В условиях компьютерного обучения педагог остается 
ведущей фигурой в учебном процессе. ЭВМ опредмечивает и 
усиливает приемы, методы деятельности педагога. Резуль
тативность компьютерного обучения зависит от педагогического 
мастерства и творческого подхода педагога, так как  компью
т е р — орудие труда педагога и учащегося в учебной деятель
ности.

2. Результаты применения АОС показывают: а) повышение 
качества усвоения учебного материала по сравнению с традици
онным и программированным безмашинным обучением; б) рас



ширение мотивации обучения, что связано с формированием 
интереса и положительного отношения к компьютерному обуче
нию; в) высокую эффективность применения ЭВМ в качестве 
тренаж ера при отработке практических навыков; г) возмож 
ность удовлетворения потребности учащихся в самоконтроле и 
самокоррекции, т. е. наличие регулятивной функции; д) воз
можность учета изменений в характере взаимодействий обуча
емых с ЭВМ на разных этапах усвоения; ж) развитие оператив
ности мыслительного процесса учащихся.

3. Исследователи отмечают, что, хотя диапазон учебных 
дисциплин, усваиваемых с помощью ЭВМ, расширяется, мень
ш ая удовлетворенность обнаруживается у обучающихся гума
нитарным предметам по сравнению с изучающими точные 
науки. Отмечается неэффективность компьютерного обучения 
с программами, основанными на выборочном ответе.

4. Психологические исследования показывают возможность 
и необходимость использования диалога с ЭВМ для решения 
задач не только репродуктивного, но и творческого типа, что 
связано с возможностью обучения саморегуляции познаватель
ных действий учащихся в проблемной ситуации.

5. В перспективе использование ЭВМ позволит диагностиро
вать личность учащегося (умственное развитие, память, внима
ние и т. д.) и на этой основе индивидуализировать процесс 
обучения.

Следует отметить, что с помощью компьютеров необходимо 
учить глубокому пониманию физической сущности процессов, 
умению «видеть» проблемы и проверять их, содействовать фор
мированию у учащихся системы умственных действий. Компь
ютеризация расширяет возможности доступа каждого учащего
ся к информации, накапливаемой обществом, и оперативного ее 
использования.

Применение теории содержательного обобщения позволяет 
повысить результативность занятий, экономить учебное время и 
усиливать развивающий эффект обучения. Основываясь на зн а 
нии индуктивных и дедуктивных умозаключений, педагог со
общает учащимся обобщенные теоретические положения, а 
затем в диалоге с ними выводятся частные знания о явле
ниях. Сэкономленное время используется для упражнений.

Педагог должен хорошо владеть разнообразными методами 
обучения. К аж д ая  теория обучения имеет свой диапазон наибо
лее эффективного применения.

Особый интерес для психологической и педагогической нау
ки и практики имеют идеи педагогов-новаторов, эксперимента
торов В. Ф. Ш аталова, И. П. Волкова, М. П. Щетинина, 
Е. Н. Ильина и др. Ими выдвинуты идеи педагогики сотрудни
чества, опорных сигналов, коллективного творческого воспита
ния и самоуправления, учения без принуждения и др.



Выбор стратегии организации деятельности на уроке зависит 
от специфики содержания предмета (темы), возможностей 
учащихся и педагога.

Повышение успешности профессионального обучения начина
ется с определения целей обучения, их оптимального сочетания 
и достижения. Образовательные цели — формирование знаний, 
умений и навыков; воспитательные — формирование мировоз
зрения, идейных, нравственных, трудовых, эстетических, физи
ческих качеств личности; развивающие — формирование сен
сорной культуры и внимания личности, развитие памяти, 
мышления, воли, чувств и эмоций, потребностей, интересов, 
способностей.

Большую роль в активизации теоретического и производст
венного обучения играют проблемно-поисковые методы, беседы 
и дискуссии, деловые игры, исследовательские опыты, самостоя
тельная работа учащихся и т. д. Применение педагогами 
разнообразных форм обучения — уроков, лекций, ф акультатив
ных занятий, экскурсий, семинаров, собеседований тоже направ
лено на совершенствование учебного процесса. Поэтому реше
ние учебно-воспитательных задач можно осуществлять 
различными сочетаниями не только методов, но и форм органи
зации учебного процесса.
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