




 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



ной мотивации; во-вторых, включения в содержание воспитательной 
деятельности задач, связанных с формированием готовности к про-
фессиональной деятельности, включающей в себя формирование 
профессионально-этических качеств личности; в-третьих, взаимосвя-
зи учебной и внеучебной деятельности, предполагающей единство в 
формировании профессионально значимых качеств личности. 

Принцип создания воспитывающей среды требует созда-
ния нравственных норм отношений, которые бы формировали вза-
имную ответственность участников образовательного процесса, спо-
собность к сопереживанию, взаимопомощи, способность вместе пре-
одолевать трудности; предполагает развитие демократических форм 
организации жизнедеятельности студентов. 

Принцип нравственного саморегулирования предполагает 
помощь молодым людям в осуществлении нравственной экспертизы 
происходящих событий на основе сформированных норм отношений 
и поведения. Такая помощь может оказываться педагогами, психоло-
гами, священнослужителями, социальными работниками. Этот прин-
цип также предполагает создание условий для осуществления нрав-
ственных поступков, а также стимулирование волонтерской деятель-
ности. 

Принцип индивидуализации воспитания студентов пред-
полагает определение траектории социального развития каждого 
ученика, выделение специальных задач, соответствующих его инди-
видуальным особенностям, а также определение особенностей вклю-
чения молодых людей в различные виды деятельности, раскрытие 
потенциалов личности как в учебной, так и во внеучебной работе, 
предоставление возможностей каждому студенту для самореализа-
ции и самораскрытия. 

Принцип социального закаливания предполагает включе-
ние молодых людей в ситуации, которые требуют волевого усилия 
для преодоления негативного воздействия социума, овладения опре-
деленными способами этого преодоления, адекватными индивиду-
альным особенностям человека, формирования социального иммуни-
тета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции. 

16 

2. Профессиональное воспитание студентов 

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
СТУДЕНТОВ 

Профессиональное развитие личности на стадии обучения в 
вузе осуществляется крайне неравномерно. С формальной точки зре-
ния неравномерность проявляется в резких скачках показателей, ха-
рактеризующих различные аспекты профессионального становления 
личности. Ведущим проявлением неравномерности выступают кри-
зисы профессионального развития, которые сопровождаются сниже-
нием академической успеваемости и обученности студентов, ростом 
неудовлетворенности собой и учебой, общим нарушением душевного 
равновесия, ростом тревожности. 

Эмоциональный кризис переживается индивидом как неко-
торое переходное состояние, в основе которого лежит обострение 
противоречий профессионального развития личности. Для развития 
кризиса характерна определенная этапность. На первом этапе чело-
век стремится не замечать, как изменилась ситуация профессиональ-
ного развития, хотя при этом он может ощущать себя несчастным, 
разочарованным, чувствовать нависшую угрозу. На втором этапе си-
туация привлекает внимание индивида, он начинает анализировать 
причины ее возникновения, причины несоответствия между своими 
возможностями, способами деятельности и требованиями, которые к 
нему предъявляются. На третьем этапе осуществляется поиск адек-
ватных средств решения возникших проблем, формирование необхо-
димых способов деятельности и адекватного отношения к новой си-
туации. Четвертый этап - это использование найденных средств для 
решения проблемы, переход на новый уровень функционирования, 
который часто связан с обретением новой идентичности личности. В 
данном случае представлена конструктивная стратегия разрешения 
кризиса, естественно, в реальности возможны и другие сценарии вы-
хода из кризиса, включая и катастрофические. 

У студентов вузов отмечаются два основных кризиса профес-
сионального развития. Первый приходится примерно на второй курс 
обучения и связан с завершением процесса превращения вчерашнего 
школьника в "настоящего студента", который начинает осознавать 
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себя таковым, обретает соответствующий менталитет и формы учеб-
ной деятельности. Второй кризис связан с преодолением студенче-
ской идентичности и началом формирования личности и деятельно-
сти профессионала. В результате преодоления этого кризиса закла-
дываются основы профессионального интеллекта, профессиональной 
идентичности и системы профессиональной мотивации. Данный кри-
зис в зависимости от типа высшего учебного заведения может прояв-
ляться на 4-ом и на 5-ом курсах. 

Кризис, в том числе и профессиональный, всегда сопровож-
дается глубокими эмоциональными переживаниями, которые могут 
приводить к психологически неблагоприятным состояниям. Возника-
ет вопрос: нужны ли кризисы профессионального развития? Вся ло-
гика развития ситуации говорит, что кризисы необходимы, т.к., бла-
годаря возникающему в его рамках "эмоциональному взрыву", чело-
век осознает необходимость смены старых способов деятельности, 
находит новые способы решения проблем, мобилизует свои духов-
ные ресурсы для преодоления возникших противоречий. Таким обра-
зом, кризисы необходимы как средство развития личности, но, чтобы 
смягчить их последствия, человек должен знать о кризисах, уметь их 
преодолевать, исходя из своих реальных возможностей. 

Профессиональный кризис - это всегда отрицание старых не-
адекватных средств и способов профессиональной активности. По-
этому принципиальным моментом профессионального становления 
личности является выбор самого механизма отрицания. Гипотетиче-
ски таких механизмов может быть достаточно много, коснемся двух 
из них: абсолютном отрицании и диалектическом. В первом случае 
речь идет о полном отказе от всего того, что накоплено к началу кри-
зиса. Объективно такое практически невозможно, но на психологиче-
ском уровне такое отрицание существует в форме "негативного от-
ношения ко всему старому", в форме "нежелания пользоваться ста-
рыми средствами". Наиболее продуктивным является диалектическое 
отрицание, когда отрицается лишь та часть опыта, которая мешает 
дальнейшему развитию личности. Эмоциональная энергия профес-
сионального кризиса как раз и необходима для того, чтобы отделить 
в опыте позитивное от неадекватного, разрушить укрепившиеся свя-
зи, по-новому взглянуть на уже привычное, стереотипизированное. 

Проведенный анализ полученных результатов позволяет нам 
выделить основные периоды и фазы профессионального становления 
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студентов в ходе обучения в высшем педагогическом учебном заве-
дении. 

С учетом объективного содержания социальной ситуации 
профессионального развития (ССПР) процесс профессионального 
развития в педвузе делится на два периода. Первый - учебно-
академический (1-3 курсы), второй - учебно-профессиональный (ко-
нец 3-го, а также 4 и 5 курсы). 

Специфика ССПР первого периода развития заключается в 
том, что она в прямой или косвенной форме предъявляет требования 
к уровню фундаментальной подготовки студентов, к способу учебно-
познавательной деятельности, к качествам личности студента. Ново-
образованиями данного периода являются становление личности 
студента, преодоление школьной и обретение студенческой идентич-
ности; формирование академической формы учебной деятельности и 
структуры познавательных способностей, необходимых для ее реали-
зации, актуализация учебно-познавательной мотивации профес-
сионального развития как ведущей. 

В рамках второго периода ССПР предъявляет к личности и 
деятельности студента в основном профессиональные требования. 
Поэтому ведущими новообразованиями этого периода являются ак-
туализация профессиональной мотивации, становление элементов 
системы профессионально-педагогической деятельности и переори-
ентация учебно-академической деятельности на ее формирование, 
обретение элементов профессиональной идентичности, становление 
структуры профессионального интеллекта. 

Каждый из выделенных периодов делится на ряд фаз, анализ 
содержания которых раскрывает нормативную специфику принятия 
ССПР и особенности профессионального развития студентов. Рас-
смотрим их содержание более подробно. 

Учебно-академический период. 
1-ая фаза (охватывает в основном 1 курс обучения в вузе). 

Для данной фазы характерна самая низкая академическая успевае-
мость и практически самые высокие показатели идентичности. Пре-
обладает школьная идентичность и школьные формы учебной дея-
тельности. Реальные проблемы профессионального развития маски-
руются состоянием "эйфории", вызванной высоким уровнем само-
уважения в связи с поступлением в вуз. Реальная ССПР осознается 
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студентами слабо и фактически не принимается как руководство к 
действию. 

Студент-первокурсник (как, впрочем, и любой другой чело-
век, попадающий в новую для него ситуацию) начинает свою сту-
денческую жизнь с использования старых, проверенных временем 
школьных способов учебной деятельности для решения образова-
тельных задач. Причем использует он их скорее всего механически, 
поскольку реальная ситуация профессионального развития им осоз-
нается слабо и фактически не принимается, т.е. не является руково-
дством к действию. 

В ходе реализации школьного опыта студент сталкивается с 
определенными трудностями и даже относительно невысоких учеб-
ных результатов он достигает путем высокого напряжения своих 
энергетических возможностей. Именно низкая результативность 
обучения при высоких энергозатратах заставляет студента задумать-
ся о правильности, адекватности используемых им способов обуче-
ния. И осознание этого факта, в конечном счете, побуждает его к по-
иску новых способов учебной деятельности, соответствующих требо-
ваниям высшей школы. 

Осознание архаичности и непродуктивности школьной иден-
тичности начинается у студента уже на 1-ом курсе и этому способст-
вует общение со старшекурсниками и с более успешными товарища-
ми по группе, усвоение требований преподавателей вуза и другие 
факторы, стимулирующие вхождение в новую социальную роль. Од-
нако преодоление школьной идентичности затрудняется из-за отсут-
ствия у студента адекватной Я-концепции, реальных представлений о 
жизни и деятельности студенчества и т.д. 

2-ая фаза (2-ой курс). В этой фазе студент принимает реаль-
ную ССПР и скорее всего осознает необходимость изменения своей 
идентичности и способов учебной деятельности. Этому способствует 
кризис профессионального развития, который возникает в конце 1-го, 
в начале 2-го курсов и свидетельствует об осознании студентами ре-
альных противоречий развития данного периода. Все внимание сту-
дентов обращено "вовнутрь" на совершенствование самого себя, что 
и объясняет невысокую успеваемость и обученность, которая ниже, 
чем на первом курсе. 

К концу 2-го курса у студентов начинает накапливаться 
«критическая масса» опыта студенческой жизни, которая позволяет 
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им окончательно преодолеть школьную идентичность и ощутить се-
бя студентами в полной мере. Становление студенческой идентично-
сти в основном завершается к третьему курсу, что сопровождается 
ростом большинства самооценочных показателей, фиксацией соци-
ального статуса индивида в группе и стиля студенческой жизнедея-
тельности. 

3-я фаза (3-ий курс). На этой фазе все требования ССПР 
учебно-академического периода в основном студентами реализуют-
ся. Об этом свидетельствует резкий рост успеваемости и идентично-
сти. Кризис профессионального развития завершается, студент обре-
тает адекватную идентичность, у него формируется система учебно-
академической деятельности, складывается соответствующая струк-
тура интеллекта. 

На третьем курсе окончательно складывается личность сту-
дента как субъекта учебно-академической деятельности. Говоря дру-
гими словами, на 3-м курсе индивид становится настоящим студен-
том и по формам деятельности, и по мировоззрению, и по отношени-
ям к себе, к учебе, а также по системе ценностей и интересов, по спо-
собу одеваться, общаться, проводить свободное время и т.д. Можно 
считать, что на третьем курсе окончательно складывается личность 
студента как субъекта академического самообразования. 

Учебно-профессиональный период. 
1-ая фаза (конец 3-го - 4-ый курс). Происходит смена ССПР, 

но, благодаря накопленному опыту и сильной обратной связи, в ходе 
педпрактики она осознается и принимается студентами достаточно 
быстро. В этой фазе студент переживает второй кризис профессио-
нального развития, острота которого существенно зависит от степени 
преемственности фундаментальной и профессионально-
методической подготовки. Студент вновь обращается к решению за-
дач саморазвития, поиску элементов профессиональной идентично-
сти, формированию системы профессиональной деятельности, пере-
стройке фундаментальных знаний, встраиванию учебно-
академической деятельности в структуру профессиональной и т. д. 

Новая ситуация фиксируется в ходе профессиональной прак-
тики (для будущих педагогов - педагогической), в рамках которой 
студент сталкивается уже не с учебно-познавательными, а с профес-
сиональными задачами. Участие в решении последних убеждает сту- 
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ным обсуждением деятельности. При обсуждении необходимо обра-
щать внимание не только на выполнение работы, но и на эмоции, 
возникающие у студентов в ее процессе, поскольку страх или любые 
другие негативные эмоции тормозят выработку системы ценностей; 

- практическая работа в местном сообществе. Местом для та 
кой работы могут быть социальные агентства, библиотеки, кружки, 
дома жителей, семьи детей с отклонениями в развитии, досуговые 
центры и др. Будущие учителя могут получить знания и опыт в сис 
теме обслуживания и лучше узнать взаимоотношения, существую 
щие в сообществе и семьях. Особо важен такой опыт для студентов, 
планирующих работать в школах для детей из семей различного 
культурного и социоэкономического происхождения, он позволяет 
видеть детей в различных внеучебных ситуациях и лучше понять их. 

- чтение литературы, просмотр фильмов и их обсуждение. 
- традиционными (но не всегда эффективными) для формиро 

вания системы ценностей являются морализирование и личный при 
мер. 

При организации работы по формированию системы профес-
сиональных ценностей необходимо помнить, что в силу особенно-
стей возраста студентам может быть присущ максимализм. Почти не 
вызывает сомнения тот факт, что восприимчивость молодежи к но-
вым идеям и ценностям явилась движущей силой изменения ценно-
стной структуры общества. 
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