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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОНЦЕПЦИЙ 
 

Профессиональное воспитание составляет часть общей системы воспитания, 
формирующей отношения в сфере «Человек—профессия». Профессиональное вос-
питание рассматривается как системный объект исследования, имеющий множе-
ство аспектов анализа: социальный, философский, социально-педагогический, соци-
ально-психологический, культурологический и др. Наиболее значимым в условиях ры-
ночной экономики выступают социально-экономический, культурологический и со-
циально-педагогический аспекты. Именно они играют первостепенную роль в раз-
витии социально-профессиональной компетентности и профессиональной культуры 
личности специалиста-профессионала. 

 
Современный этап развития обще-

ства, характеризуемый сложными со-
циальными процессами, с большой 
остротой поставил проблему формиро-
вания личности молодого рабочего — 
профессионала, который является не-
посредственным производителем мате-
риальных благ, существенным ресур-
сом повышения профессионального и 
культурного потенциала страны. Вы-
сокий уровень сформированности лич-
ности молодого рабочего становится 
одним из условий устойчивого разви-
тия как производства, так и общест-
венных отношений. 

Быстро меняющиеся производствен-
ные технологии, усиление их наукоем-
кости требуют от работника гибкой 
профессиональной адаптации, новой 
профессиональной психологии, нового 
уровня культуры. Владение профессией 
в условиях рыночной экономики высту-
пает как одно из средств социальной за-
щищенности человека, его социального 
самоутверждения, самореализации, ус-
пешного предпринимательства. Конку-
рентоспособность современного работ-
ника определяется теперь не только ши-
ротой и качеством профессиональных 
знаний, но и его высокой профессио-
нальной культурой, профессиональным 

воспитанием, профессиональной компе-
тентностью. 

В последнее время, что подтвержда-
ют директивные материалы (программы, 
приказы, рекомендации федерального, 
регионального уровней), наиболее акту-
альной социально-педагогической зада-
чей и показателем качества образования 
на современном этапе стало воспитание. 

С разрушением старой идеологии 
появился идеологический вакуум, кото-
рый и привел к отказу от воспитания как 
целенаправленной деятельности обще-
ства и педагогов, к размыванию воспи-
тательных идеалов, к неопределенности 
целей воспитания, что и породило про-
тиворечие между традиционно ведущим 
местом воспитания в российской педа-
гогике и его значением в современный 
период. 

Кроме того, обострившиеся социаль-
но-экономические противоречия в об-
ществе, разрушение ранее существую-
щих правил и норм поведения, мораль-
ных принципов, законов и прав, уста-
новка на «неограниченную» свободу 
личности привело к появлению разру-
шительных моделей социального пове-
дения, к росту криминализации, в пер-
вую очередь молодежи, к растерянности 
и неуверенности учащихся, выпускни-
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ков учебных заведений в завтрашнем 
дне, к неподготовленности самостоя-
тельно решать проблемы во всех сферах 
жизнедеятельности. 

Педагогическая практика показала 
возросшую озабоченность родителей, 
самих выпускников учебных заведений, 
и населения вообще их неприспособ-
ленностью к новым социально-эконо-
мическим и социально-политическим 
условиям, их неспособностью опреде-
лить свое поведение на рынке труда. 

Учреждения образования, педагоги-
ческие коллективы оказались без четких 
ориентиров по воспитательной работе. 
Признанным подавляющим большинст-
вом теоретиков и практиков является тот 
факт, что воспитательная система в Рос-
сии в течение долгого времени не имеет 
ни концепции воспитательной работы, 
ни развернутых рекомендаций по ее ор-
ганизации1. 

Интересным, с точки зрения целена-
правленности, сущности и организации 
воспитания, представляется высказыва-
ние Аристотеля, который еще в VI веке 
до н. э. утверждал: «Едва ли кто-нибудь 
будет сомневаться в том, что законода-
тель должен отнестись с исключитель-
ным вниманием к воспитанию молоде-
жи… . Так как государство в его целом 
имеет в виду одну конечную цель, то 
ясно, что для всех нужно единое и оди-
наковое воспитание, и забота об этом 
воспитании должна быть общим, а не 
частным делом… . Должны существо-
вать законы, касающиеся воспитания, и 
оно должно быть общим. Нельзя остав-
лять невыясненным, что вообще пред-
ставляет собой воспитание и как оно 
должно осуществляться…»2. 

С начала 90-х годов ХХ века появи-
лась возможность разработки новых 
концепций воспитания и авторских вос-
питательных систем на основе принци-
пов демократии и гуманизма. Решение 

коллегий Министерства образования 
РФ (январь 1991 года) «О демократи-
зации воспитательной деятельности в 
образовательных учреждениях» стиму-
лировало появление ряда гуманистиче-
ских концепций воспитания: «Концеп-
ция воспитания учащейся молодежи в 
современном обществе», авторами ко-
торой являются З. А. Малькова, Л. И. Но-
викова и др., «Обоснование новых це-
лей и задач воспитания в условиях пе-
рестройки общеобразовательной шко-
лы» (О. С. Газман и др.), «Системно-
социальная концепция школьного вос-
питания» (Н. М. Таланчук), «Воспита-
ние как возрождение гражданина, чело-
века культуры и нравственности» 
(Е. В. Бондаревская), авторские модели 
гуманистических школ с ориентацией на 
самовоспитание (Ш. Амонашвили, В. Ка-
раковский, А. Тубельский, А. Адамский, 
Т. Ковалева и др.). 

В «Основных направлениях развития 
воспитания в системе вариативного об-
разования» 1996 года определены ис-
ходные позиции формирования воспита-
тельных систем всех типов и видов: 

• сохранение целостности учебно-
воспитательного процесса, повышение 
воспитывающего характера обучения и 
образовательного характера воспитания; 

• цель воспитания — идеал лично-
сти, способный принимать решения в 
ситуациях морального выбора и нести 
ответственность за эти решения; 

• главное в воспитании — создание 
условий для саморазвития человека как 
субъекта деятельности, как личности и 
как индивидуальности; 

• создание гуманистических воспи-
тательных систем; 

• усиление гуманитарной направ-
ленности всех учебных дисциплин, 
включение человековедческого мате-
риала, помогающего проектировать 
свою жизнь; 
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• ориентация детей на вечные абсо-
лютные ценности: Человек, Семья, Оте-
чество, Труд, Знание, Культура, Мир, 
Земля, которые образуют ценностные 
основы воспитания; 

• формирование у учащихся чувства 
патриотизма, сознания активного граж-
данина, развитие художественной клуб-
ной и досуговой деятельности, само-
управления, деятельности объединений 
по интересам; 

• формирование воспитательного 
пространства в малом социуме; 

• повышение профессионализма пе-
дагогов-воспитателей, использование 
социальных педагогов, психологов, пси-
хотерапевтов, медиков, психологиче-
ских и коррекционных служб для все-
стороннего изучения ребенка и разра-
ботки индивидуальных вариантов его 
воспитания и развития. 

Данные ориентиры способствовали 
реальной гуманизации воспитательного 
процесса. Стали развиваться такие на-
правления в воспитании, как социальное, 
патриотическое, гражданское, граждан-
ско-правовое (М. Н. Элиазберг), художе-
ственно-эстетическое (М. А. Верб), эсте-
тико-физическое (Н. А. Богданова), на-
циональное (С. К. Дубровина). 

В Федеральной программе развития 
образования отмечается, что важнейшей 
проблемой является восстановление 
единства систем обучения и воспитания, 
тем более что особенностью российской 
системы образования являлось единство 
обучения и воспитания, достигаемое за 
счет реализации в школах программ до-
полнительного образования, функцио-
нирования детских и юношеских обще-
ственных организаций, деятельности по 
интересам. 

Определенный вид воспитательной 
деятельности, имевшей место в общест-
ве, представляется как различные выра-
жения активности самой личности в 

разных сферах общественной жизни — 
трудовой, общественно-политической и 
духовной. При этом решающая роль 
принадлежит трудовой и социально-
политической деятельности человека. 
Трудовая деятельность людей способст-
вует прогрессу общества, выступает как 
главный источник развития производи-
тельных сил. Благодаря деятельности 
прогрессивных сил общества осуществ-
ляется переход к более высоким ступе-
ням общественного развития. Человек, 
следовательно, воспитывается через ак-
тивное участие в производственной и 
социально-политической деятельности. 
Преобразуя природу, производство и 
социальные отношения, он преобразует 
и самого себя. Процесс труда на совре-
менных промышленных предприятиях 
кроме применения физических сил че-
ловека предполагает умственную дея-
тельность. 

В. Я. Ельмеев пишет, что к духовным 
элементам труда относятся: 1) умение 
совершенствовать целесообразные дей-
ствия орудиями производства и органа-
ми труда; 2) эмпирический производст-
венный опыт, практические знания о 
свойствах предметов и орудий произ-
водства и условия их применения; 3) на-
учные знания, полученные в результате 
специального изучения науки3. 

Любая трудовая деятельность в кон-
кретном производственном процессе 
всегда представляется как профессио-
нальная деятельность, системообразую-
щим фактором которой является про-
фессия. 

Профессия для каждого трудящегося 
человека — это его жизнь, его мир, в 
котором он живет и совершенствуется, 
который он познает в течение всей своей 
сознательной жизни, в котором дейст-
вуют свои моральные нормы и ценно-
сти. Каждая профессия предъявляет к 
профессиональным качествам человека 
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свои специфические требования. Только 
сформировав их у себя, специалист ста-
новится профессионалом. Без них нет и 
дальнейшего профессионального со-
вершенствования. Формирование про-
фессиональных качеств в сочетании с 
профессиональными знаниями, умения-
ми, навыками — это и есть содержа-
тельная сторона процесса профессио-
нального воспитания учащихся профес-
сиональных учебных заведений. Педаго-
гическая наука исходит из того, что 
профессиональная подготовка и воспи-
тание — это единый процесс. 

Профессиональное воспитание, по 
нашему мнению, является сложным 
процессом воздействия на личность, на 
его мастерство и нравственный облик, 
на интересы. Оно способствует умст-
венному развитию, охватывает всю со-
вокупность элементов обучения, воспи-
тания и трудовой подготовки. 

Рынок требует формирования нового 
типа личности рабочего, рабочего гра-
мотного, высококвалифицированного, 
конкурентоспособного, специалиста-
профессионала. Соответственно задача и 
конечная цель воспитания на современ-
ном этапе развития общества в профес-
сиональном образовании состоит в фор-
мировании личности профессионала, 
субъекта профессиональной деятельно-
сти с развитыми чувствами порядочно-
сти, справедливости, с чувством собст-
венного достоинства. 

Русская, советская и постперестроеч-
ная педагогика уделяла и уделяет боль-
шое внимание проблемам воспитания, 
однако профессиональное воспитание до 
последнего времени оставалось вне зоны 
приоритетных интересов теоретической 
педагогики. Анализ современных воспи-
тательных концепций, предпринятый 
И. А. Зимней, Б. Н. Боденко, Н. А. Мо-
розовой4, позволяет сделать вывод о 
том, что из семнадцати рассмотренных 

концепций только одна (авторы — кол-
лектив педагогов под руководством 
З. А. Мальковой и Л. И. Новиковой) в 
качестве объекта воспитания рассматри-
вает учащихся профессиональных учи-
лищ. Авторы остальных концепций ори-
ентируют свои воспитательные системы 
либо на школьников, либо на студентов, 
либо на такую неопределенную катего-
рию, как «учащаяся молодежь». 

Можно выделить следующие сущест-
венные черты проанализированных вос-
питательных концепций: 

• в области объектов воспитания — 
преимущественно школьники и студенты; 

• в области определения понятия 
воспитания — преимущественное раз-
витие творческих способностей в на-
правлении социализации личности; 

• в области определения цели воспи-
тания — формирование всесторонне 
развитой личности; 

• в области выбора основного меха-
низма воспитания — гуманизация вос-
питания; 

• в области теоретических основ — 
идеи гуманизма и нравственности. 

На наш взгляд, профессиональное 
воспитание, сохраняя императивы гума-
низации развития личности, в основе 
своей способствует адаптации личности 
к общественным социально-экономиче-
ским условиям. 

Социальная адаптация — это вид 
взаимодействия личности и социальной 
группы с социальной средой, в ходе ко-
торого согласовываются требования и 
ожидания его участников. Важнейший 
компонент адаптации — согласование 
самооценок и притязаний субъекта с его 
возможностями и с реальностью соци-
альной среды, включающее также тен-
денции развития среды и субъекта. 
Адаптация включает физиологические, 
биологические, психологические и соб-
ственно социальные уровни. Понятие 
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адаптации возникло в биологии для обо-
значения приспособления строения и 
функций организмов к условиям суще-
ствования или привыкания к ним. Пси-
хологически адаптация определяется 
активностью личности и выступает как 
единство аккомодации (усвоения правил 
среды, «уподобления ей») и ассимиля-
ции (уподобления себе, преобразования 
среды). Среда воздействует на личность 
или на группу, которые избирательно 
воспринимают и перерабатывают эти 
воздействия в соответствии со своей 
внутренней природой, а личность или 
группа активно воздействуют на среду. 
Отсюда — адаптация и одновременно 
адаптирующая активность личности или 
группы. Такой механизм адаптации, 
складываясь в процессе социализации 
личности, становится основой ее пове-
дения и деятельности. Важнейшая роль 
при этом принадлежит социальному 
контролю. 

Различаются следующие варианты 
адаптивного взаимодействия, зависящие 
от степени активности и направленности 
деятельности личности или группы: 

– подчинение среде, при котором 
собственные цели личности или группы 
и способы их достижения выработаны 
общественно-исторически, общеприня-
ты, традиционны, полностью соответст-
вуют социальным нормам; 

– обновление среды, при котором 
для достижения общепринятых и одоб-
ряемых целей личность или группа ис-
пользуют нешаблонные, неодобряемые 
или не известные ранее способы; 

– ритуализм, при котором, преследуя 
необщепринятые цели, личность или 
группа используют внешне благопри-
стойные способы, строго следуя тради-
циям и ритуалам; 

– уход от жизни, при котором не 
принятые, странные, с точки зрения 
среды, цели достигаются такими же 

непонятными и не одобряемыми спо-
собами; 

– бунт, мятеж, при которых, отка-
зываясь от общепринятых целей, лич-
ность или группа не выступает с реак-
ционных позиций, а выдвигает новые 
цели и использует новые способы их 
достижения, что можно определить как 
творческое конструктивное преобразо-
вание среды. 

Важнейшим условием успешной 
адаптации является оптимальное соче-
тание адаптивной и адаптирующей дея-
тельности, варьируемое в зависимости 
от конкретных ситуаций, то есть пра-
вильное определение того, как, насколь-
ко и ко всему ли возможна и необходи-
ма адаптация. Высокоразвитая творче-
ская деятельность, непрерывный содер-
жательный обмен с социальной средой, 
с обществом в целом способствуют ка-
чественному обновлению среды, лично-
сти или группы, переходу их на более 
высокий уровень. Это требует осознания 
себя как деятеля, верного сочетания ра-
зумных потребностей личности или 
группы с задачами социальной среды, 
что возможно лишь при определенных 
социальных условиях. 

Можно соответствующим образом 
определить сущностные атрибуты наше-
го понимания профессионального вос-
питания: 

• объект воспитания — учащиеся 
профессиональной школы; 

• понятие профессионального вос-
питания — гуманистическая адаптация 
формирующейся личности в избранном 
профессиональном поле; 

• в области цели воспитания — 
формирование специалиста-профессио-
нала интегративного типа; 

• в области выбора основного меха-
низма воспитания — индивидуализация 
воспитательной работы в профессио-
нальном учебном заведении. 
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Таким образом, профессиональное 
воспитание как часть общего воспита-
ния личности ведет к развитию ее 
нравственности, духовности, к осмыс-
лению человеком миссии своего суще-
ствования. 

Надо отметить, что сам термин «про-
фессиональное воспитание» является 
новым для научно-методической лите-
ратуры и не получил пока должного 
распространения. Н. Ф. Гейжан5 указы-
вает, что традиционно содержание и 
формы профессионального воспитания 
поглощались более широкой категорией 
«трудовое воспитание». Однако авторы, 
вводившие этот термин в научно-
методический оборот, справедливо 
указывали на специфику обучения в 
профессиональном училище и обосно-
вывали правомерность данного поня-
тия принципиально иными условиями, 
в которых происходит становление 
личности будущего рабочего, вклю-
ченного в производственные отноше-
ния на предприятии. По мере утвер-
ждения в профессиональной педагоги-
ке принципов гуманизации и индиви-
дуализации, когда учащийся профес-
сионального училища перестал счи-
таться только объектом воспитания и 
требовалось обеспечить его развитие 
как субъекта профессиональной дея-
тельности, использование понятия 
«профессиональное воспитание» стало 
осмысливаться в качестве ведущего 
средства формирования конкуренто-
способного рабочего, окультуривания 
и возвышения его потребностей и спо-
собностей. 

Воспитание как целенаправленный и 
самостоятельный процесс есть результат 
очень длительного и сложного истори-
ческого процесса развития общества. 
Смена общественно-экономических 
формаций меняла и цели, и средства, и 
способы воспитания. Но необходимо 

отметить, что с момента своего возник-
новения система воспитания имела сво-
ей целью подготовку подрастающего 
поколения к трудовой деятельности в 
конкретных, исторически сложившихся 
условиях как к объективно необходимой 
для существования любого общества 
деятельности. 

В самом общем значении трудовое 
воспитание заключается в практическом 
усвоении подрастающим поколением 
социальных ценностей общества, в фор-
мировании у личности готовности к 
труду на основе взаимосвязи знаний, 
умений и навыков, создания опыта при-
менения, развития сил и способностей, 
самореализации духовного мира в раз-
личных видах деятельности. 

Можно выделить следующие компо-
ненты трудового воспитания: 

• психофизиологическая подготовка 
к труду — развитие физических воз-
можностей и способностей при выпол-
нении определенных видов практиче-
ской деятельности; 

• социально-психологическая готов-
ность (подготовка) — развитие адаптив-
ной способности личности к трудовой 
деятельности в различных трудовых 
коллективах; 

• нравственная (морально-психоло-
гическая) подготовка к труду — дисци-
плинированность, социальная мотива-
ция труда, отношение к людям, к трудо-
вому коллективу, бережное отношение к 
природе, потребность в физическом 
труде, трудолюбие и т. д.; 

• волевая подготовка — качествен-
ное формирование личности, умений и 
навыков управления собой в процессе 
трудовой деятельности: организован-
ность, самостоятельность, уверенность в 
себе, требовательность к результатам 
своего и чужого труда, ответственность 
за порученное дело, самодисциплина и 
самоконтроль в трудовом процессе; 
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• эстетическая подготовка к труду 
— воспитание потребности в качест-
венном и красивом выполнении своей 
работы, чтобы результат труда достав-
лял эстетическое удовольствие и себе и 
людям; 

• практическая подготовка к труду 
— повышение общей работоспособно-
сти, достаточное физическое и умст-
венное развитие, развитие знаний, 
умений и навыков в общих трудовых 
процессах; 

• трудовое самовоспитание — ак-
тивное участие самих учащихся в их 
собственном трудовом становлении и 
развитии, самосовершенствовании. 

Трудовое воспитание выполняет свою 
специфическую функцию — развитие 
творческих сил и способностей, соци-
ально ценного жизненного опыта, 
практических умений и навыков, по-
лезных привычек и потребностей, 
практического мышления, деловых ка-
честв личности. 

Реализация этих функций возможна 
при решении следующих задач: 

– осуществление требований по вос-
питанию гражданина-труженика; 

– связь трудового воспитания с со-
временными социально-экономически-
ми процессами, происходящими в об-
ществе; 

– подготовка к творческому труду; 
– воспитание ответственного отно-

шения к труду; 
– сближение общего и профессио-

нального образования. 
Обновление экономики предполагает 

ускорение всего общественного разви-
тия, а основным фактором экономиче-
ского развития является человек, так как 
от его отношения к делу, от уровня про-
фессиональной подготовки, от творче-
ских возможностей, от уровня общей и 
профессиональной культуры зависит 
благосостояние общества, его независи-

мость и безопасность, его дальнейшее 
социально-экономическое развитие. 

В новых социально-экономических 
условиях, основанных на базе рыночных 
отношений, особое внимание приобре-
тает проблема труда как условие суще-
ствования общества и самовыражения 
человека. 

Рынок труда обусловил необходи-
мость формирования конкурентоспо-
собного рабочего, основным содержани-
ем этой характеристики является в пер-
вую очередь профессионализм, новая 
рыночная психология и новое эконо-
мическое мышление, сознание, субъек-
тивная готовность и объективная под-
готовленность человека занять в сфере 
материального производства свое оп-
ределенное место. 

В процессе формирования такой 
личности важную роль играет профес-
сиональное воспитание. Профессио-
нальное воспитание, являющееся со-
ставной частью процесса формирова-
ния личности конкурентоспособного 
рабочего, осуществляется как целост-
ный, диалектически противоречивый 
процесс, направленный на профессио-
нальное самоопределение, профессио-
нальное становление, профессиональ-
ную адаптированность личности ра-
ботника, то есть на создание субъекта 
профессиональной деятельности. 

Профессиональное воспитание может 
выступать как социальное явление и как 
педагогическая деятельность. 

В первом случае профессиональное 
воспитание представляет собой взаи-
модействие, повторяющуюся, сущест-
венную, объективную связь, отноше-
ние, по крайне мере, двух объектов, 
например, производства и личности 
профессионала. Иными словами, про-
фессиональное воспитание есть закон 
существования и развития любого 
производства. 
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Во втором случае оно выступает в 
виде специально организованного, кон-
тролируемого педагогического процесса 
приобщения учащегося к профессио-
нальному труду в ходе профессиональ-
ного становления его как субъекта про-
фессиональной деятельности. 

В структуре профессионального вос-
питания мы выделяем следующие ком-
поненты. 

1. Целевой — отражающий основ-
ную цель профессионального воспита-
ния — формирование личности совре-
менного конкурентоспособного рабо-
чего как субъекта профессиональной 
деятельности, как существенного эле-
мента носителя и воспроизводства 
профессионального и культурного по-
тенциала страны. 

Каждая профессия предъявляет к че-
ловеку свои специфические требования, 
наличие профессионально значимых ка-
честв, которым он должен удовлетво-
рять. В каждой профессии действуют 
свои профессиональные законы, нравст-
венные нормы и ценности, и восприятие 
их человеком формирует его социально-
профессиональное самосознание. Под-
готовка человека к единству с професси-
ей и осуществляется в процессе профес-
сионального воспитания; 

2. Мотивационный — осознание 
общественной значимости конкретной 
профессии, совпадение личностного и 
профессионального интересов, осоз-
нанный, мотивированный выбор про-
фессии с учетом психофизиологиче-
ских, физических особенностей чело-
века, его материальных и духовных 
потребностей; 

3. Культурологический — осознание 
профессии как части общей культуры, 
отношение к профессии не просто как к 
мастерству или ремеслу, дающему мате-
риальные блага, а как к особому виду 
духовно-материальной культуры, осо-

знание профессиональной культуры как 
целевой и как критериально-оценочной 
составляющей профессионального вос-
питания; 

4. Социально-экономический — осо-
знание себя как носителя определенной 
формы собственности; установление 
взаимосвязи между владением, распо-
ряжением, пользованием и присвоением; 
осознание себя как некоей целостной 
системы экономических отношений, по-
рождающей соответствующие и специ-
фические интересы; определение усло-
вий согласования интересов собственно-
сти и их влияние на профессиональное 
развитие личности; 

5. Психологический — проявляется в 
развитии технического мышления, кон-
структорских способностей учащихся, 
в ориентации их на рабочие профес-
сии, в формировании нравственно-пси-
хологических установок на данную 
профессию, профессиональных инте-
ресов и убеждений; 

6. Педагогический — являясь основ-
ным компонентом профессионального 
воспитания, он по своей структуре сло-
жен и включает в себя весь учебно-
воспитательный процесс как целостную 
систему формирования личности про-
фессионала, содержательный, процессу-
альный и управленческо-коммуникатив-
ный аспекты. 

Сопоставляя компоненты трудового и 
профессионального воспитания, мы на-
ходим в них и общее, и отличное, то 
есть между этими категориями наблю-
дается диалектически противоречивая 
связь. Рассмотрение этой связи с точки 
зрения отношения общего, особенного и 
единичного дает нам возможность вы-
явить общие и отличительные черты 
этих социальных явлений. Так, общее в 
трудовом воспитании и профессиональ-
ном воспитании проявляется уже, по 
крайней мере, в том, что объектом дея-
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тельности является молодой, форми-
рующийся человек. Кроме того, некото-
рые компоненты и методы также явля-
ются общими. 

Отличие этих категорий проявляется 
в целях, задачах, методах, формах и 
средствах, в некоторых компонентах и 
функциях. 

Таким образом, профессиональное 
воспитание, основываясь на трудовом 
воспитании, является его конкретиза-
цией и продолжением. И во временном 
отношении — трудовое воспитание 
«заканчивается» профориентацией, а 
профессиональное воспитание с про-
фессиональной ориентации только 
«начинается». 

В широком значении профессио-
нальное воспитание понимается как 
сложный вид целенаправленного про-
цесса социального взаимодействия с 
развивающейся личностью профессио-
нала, которое формирует его профес-
сиональную культуру, включающую 
компетентность, мотивы, ценностные 
ориентации, интересы, мировоззрение, 
умственное и физическое развитие, 
профессиональную мобильность и со-
циальную адаптацию. Оно охватывает 
всю совокупность элементов обучения, 
воспитания и профессиональной под-
готовки, имеющих непосредственное 
отношение к профессиональной дея-
тельности человека: в средней школе, в 
учреждениях начального профессио-
нального образования, в опыте про-
фессиональной деятельности, в систе-
ме общественных отношений в сфере 
«общество — человек — профессия». 
Профессиональное воспитание нами 
определено как целостная социально-
педагогическая система целенаправ-
ленного взаимодействия социальных и 
общественных институтов, производ-
ства и личности по профессионально-
му становлению будущего рабочего с 

учетом личностных, социально-психо-
логических особенностей, мотивов, 
ценностей и интересов формирующе-
гося профессионала. 

Поскольку профессиональное вос-
питание — это процесс, причем сис-
темный, целенаправленный, мы опре-
делили его структуру как единство це-
лей и задач, принципов и закономерно-
стей, факторов и функций, форм, мето-
дов и средств, субъектов, критериев и, 
как конечный результат, — личность 
профессионала социально и профес-
сионально адаптированного, конкурен-
тоспособного на современном рынке 
труда (рис. 1). 

Основной целью профессионального 
воспитания является формирование 
личности профессионала, конкуренто-
способного на рынке труда, субъекта 
профессиональной деятельности, обла-
дающего современным экономическим 
мышлением, носителем профессиональ-
ной культуры. Формирование профес-
сиональных качеств в сочетании с про-
фессиональными знаниями, умениями и 
навыками, с профессиональными компе-
тенциями, с формированием современ-
ного экономического мышления и со-
ставляет содержательную основу про-
фессионального воспитания личности. В 
связи с этим профессиональное станов-
ление личности может быть успешным, 
если культурологические, социальные, 
экономические, профессиональные, про-
изводственные и личностные аспекты 
будут реализовываться во всей системе 
учебно-воспитательного и учебно-
производственного процесса, начиная 
от внешней среды (семья, социологи-
ческие, идеологические, культурологи-
ческие, информационные и другие ин-
ституты), через цели, содержание, мо-
тивы, формы и методы, обеспечиваю-
щие эту деятельность и результат вос-
питания. 
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Рис. 1. Структура процесса профессионального воспитания в учреждениях НПО 
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ное мастерство 

Личность профессионала 

Профессионально-личностное и личностно-
культурологическое развитие 
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собность к компетентному выполнению 
трудовых функций. Если же предъяв-
ляемое работником качество рабочей 
силы не находит покупателя, то квали-
фикация и личностные характеристики 
работника побуждают его сменить про-
фессиональное поле и приобрести до-
полнительную профессию (относитель-
но постоянный вид деятельности, тре-
бующий определенной подготовки). 
Нестабильность экономики порождает 
трудоизбыточность и нестабильность 
рынка труда; неравномерность и коле-
бания оплаты труда стимулируют ин-
теграцию профессий в расширяющемся 
спектре профессиональных полей для 
одного работника. В соответствии с 
этим специалистом-профессионалом 
интегративного типа в условиях ры-
ночной экономики можно называть ра-
бочую силу личности, обладающую 
приобретенной в ходе учебной и прак-
тической деятельности способностью к 
компетентному выполнению трудовых 
функций в более чем одном профес-
сиональном поле. 

Исходя из того, что профессиональ-
ное воспитание — это двуединый про-
цесс деятельности педагога-воспита-
теля, с одной стороны, и учащегося, с 
другой, нами предложена деятельност-
но-целевая модель системного процес-
са профессионального воспитания в 
профессиональном учебном заведении, 
отражающая цели и определенную 
деятельность участников воспитатель-
ного процесса на каждом этапе про-
фессионального воспитания (профес-
сиональная ориентация и самоопреде-
ление, профессиональный отбор, про-
фессиональное становление, профес-
сиональная адаптация и профессио-
нальное совершенствование). 

Осуществление профессионального 
воспитания как целенаправленного про-

цесса требует определенной организа-
ции и управления. Организация всего 
воспитательного процесса в профессио-
нальном учебном заведении основыва-
ется на реализации деятельностно-
целевого подхода. 

Отношения, в которые вступает со-
циализирующийся человек, можно раз-
делить на три уровня: человек — лич-
ность; личность — малая социальная 
группа, напрямую не связанная с произ-
водством; личность — производствен-
ный (учебный) коллектив. 

Внутри каждого уровня отношений 
существуют факторы, влияющие на 
профессиональное становление лично-
сти. На первый уровень влияют такие 
факторы, как семья, дошкольные учреж-
дения, школы, профессиональные учеб-
ные заведения, общественные организа-
ции, положительные и негативные явле-
ния жизни. На второй уровень большое 
влияние оказывают такие факторы, как 
бытовые интересы, хобби, художествен-
ные, культурные интересы, сексуальные 
предпочтения. На третий уровень опре-
деляющим образом воздействуют соци-
ально-экономические интересы коллек-
тива, производственное задание, автори-
тет руководителя, соотношение слова и 
дела, профсоюз и другие общественные 
организации, престиж профессии, соот-
ветствие (совпадение) формальных и 
неформальных лидеров. 

Профессиональное воспитание как 
процесс совершается в несколько со-
держательно-временных этапов, поэто-
му в целях профессионального разви-
тия будущих рабочих приобретает ве-
дущее значение стабильная система 
обучения. 

Первый этап — профессионально-
ориентационный — включает в себя 
профинформацию, профагитацию, проф-
пропаганду, профконсультацию, проф-
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диагностику. На втором этапе — про-
фессионального самоопределения — 
осуществляется профдиагностика и 
профотбор на конкретные профессии с 
выявлением по специальным методикам 
профессиональных намерений, профес-
сиональных интересов, профессиональ-
ных возможностей. Проводится также 
предварительная апробация профессии, 
психофизиологическая коррекция: опре-
деление осложнений в развитии профес-
сиональных способностей, их устране-
ние; расширение уровня профессио-
нального восприятия и профессио-
нального сознания, обучение активным 
методам профессиональной саморегу-
ляции, профессиональной психологи-
ческой совместимости. Третий этап — 
профессиональной подготовки — 
охватывает собственно профессио-
нальную деятельность и учебный труд. 
Для этого этапа характерно овладение 
системой общеобразовательных, обще-
технических и профессиональных зна-
ний, умений и навыков, формирование 
норм и ценностей, развитие социаль-
ных и профессиональных качеств лич-
ности, освобождение от психологиче-
ской напряженности, тревожности, 
психологического утомления, форми-
рования основ профессионального 
мастерства и профессиональной зрело-
сти в процессе изучения всех учебных 
предметов и производственного обуче-
ния развитие разного рода способно-
стей (умственных, физических, эстети-
ческих, нравственных, трудовых, по-
литических и т. д.). 

Завершающим этапом профессио-
нального воспитания и профессио-
нального становления является про-
фессиональная адаптация и профес-
сиональное совершенствование, про-
фессиональная устойчивость, профес-
сиональная мобильность и переподго-

товка, повышение квалификации и по-
вышение производственного статуса, 
развитие социально-профессиональной 
компетентности. 

Важной составляющей системы про-
фессионального воспитания являются 
принципы — исходные положения, ос-
новные правила. Наиболее значимы для 
моделирования и построения системы 
профессионального воспитания: 

• принцип целостности, отражаю-
щий то, что система состоит из опре-
деленной совокупности компонентов 
(элементов, подсистем), взаимосвязь          
и взаимообусловленность которых         
обусловливает целостность системного 
образования; у всей системы сущест-
вуют такие качества, которыми не об-
ладают отдельные ее части; система 
представляется целостным образова-
нием тогда, когда в силу своих внут-
ренних, объективно существующих 
связей и отношений она для других 
объединений и явлений представляется 
единым целым; 

• принцип коммуникативности (свя-
зи), отражающий необходимость для по-
знания системы выявить ее внутренние 
и внешние связи. При построении сис-
темы профессионального воспитания 
мы учитывали, во-первых, связи между 
целями, содержанием, способами орга-
низации и результатами воспитатель-
ного процесса, во-вторых, связи воспи-
тательного процесса в учебной и вне-
учебной деятельности, в-третьих, связи 
в развитии системы профессионально-
го воспитания, в-четвертых, связи ме-
жду участниками воспитательного 
процесса; 

• принцип структурности, отра-
жающий то, что структура представ-
ляется как устойчивая связь между 
элементами системы; устойчивость 
структуры профессионального воспи-
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тания является условием его функ-
ционирования, рациональности и эф-
фективности; 

• принцип управляемости и целена-
правленности означает признание объ-
ективной возможности управления со-
циальными системами и признание цели 
и управления как системообразующих 
факторов функционирования и развития 
этих систем. 

Профессиональное воспитание мы 
представляем как определенную, специ-
фическую систему целенаправленной 
деятельности в процессе формирования 
личности современного рабочего, кон-
курентоспособного в существующих со-
временных экономических условиях. 
При этом происходит формирование 
субъекта производства и профессио-
нальной культуры, обладающего новым 
экономическим сознанием, поскольку 
профессия — это культурологический 
феномен, это результат творческой со-
знательной деятельности человека, 
часть, компонент культурного наследия 
и результат самокультурного развития 
общества, его научно-технического про-
гресса. Профессия как результат диффе-
ренциации видов человеческого труда и 
его квалификации представляет собой 
культурную ценность. Это один из ви-
дов базовых ценностей, без которых не-
возможно воспроизводство обществен-
ных отношений, материальных средств 
развития экономики, связанных с произ-
водством. 

Рассматривая воспитание как смыс-
лопорождающий процесс и приобще-
ние растущего человека к ценностям 
культуры, можно определить профес-
сиональное воспитание как одну из ва-
риативных стратегий воспитания в со-
временном обществе через приобще-
ние к профессии как к базовой куль-
турной ценности. Профессиональное 

воспитание, если оно строится на ос-
нове принципов культуросообразно-
сти, включает растущего человека в 
социокультурный опыт профессио-
нальной деятельности, позволяет ос-
мыслить этот опыт как культурную 
ценность. Такое воспитание помогает 
интегрировать личность в культуру че-
рез квалифицированную профессио-
нальную деятельность, которая осозна-
ется как одна из культурных форм 
жизни, а результатом воспитания ста-
новится «человек культуры» (Е. В. Бон-
даревская), носитель в данном случае 
профессиональной культуры. 

Принцип профессиональной направ-
ленности вытекает из праксиологиче-
ского подхода к профессиональному 
воспитанию, направленному на приоб-
щение будущего работника к конкрет-
ной профессии, аккумулирующей в себе 
культурно-исторический опыт квалифи-
цированного труда. 
Праксикология — это наука о струк-

туре, строении профессиональной дея-
тельности. В воспитании праксио-
логический подход разрабатывается 
С. Д. Поляковым6. Он опирается на пси-
хологическую теорию деятельности 
А. Н. Леонтьева7, которая трактует дея-
тельность как форму активности, регу-
лируемую сознанием, потребностями, 
мотивами и целями (образами результа-
тов) человека. 

Таким образом, в качестве ведуще-
го мы определяем культурологический 
подход к профессиональному воспита-
нию. Он является основным для инте-
грации на его базе других методологи-
ческих подходов и вытекающих из них 
принципов профессионального воспита-
ния. Интегративная модель методологи-
ческих подходов и принципов профес-
сионального воспитания отражена на 
рис. 2. 
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Рис. 2. Интегративная модель метологических подходов и принципов 
профессионального воспитания 

 
Значение культурологического под-

хода обосновано и в системе воспи-
тания И. П. Иванова8, в которой он 
выделил подсистему общекультурно-

го воспитания, включающую воспи-
тание культуры профессиональной 
работы и культуры общественной 
деятельности. 
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VOCATIONAL RAISING IN THE SYSTEM 

OF MODERN EDUCATIONAL CONCEPTIONS 
 

Vocational raising is a part of the general educational system which forms relation-
ships in the sphere « Person- profession». We consider vocational raising as the systemic 
object of the research which includes a lot of aspects of analysis: social, philosophical, 
socio-pedagogical, psychological, cultural. The most meaningful aspects in the market eco-
nomy conditions are socio-economic, cultural and socio-pedagogical ones. They play the 
most important role in the development of socio-professional competence and professional 
culture of professional’s personality. 
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ЧТЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Представлено проблемное поле исследования чтения школьников как социально-
педагогического феномена открытого образования. Констатируется особая си-
туация развития чтения в условиях современного общества. Зафиксирован ряд про-
тиворечий социокультурного и педагогического характера. Подчеркивается роль 
чтения как важнейшего средства сохранения интеллектуальной культуры, преем-
ственности знаний, фактора развития и способа формирования нравственного по-
тенциала подрастающего поколения. Уточнена сущность понятия «чтение» и, в 
частности, «чтение школьников». Определены основные характеристики откры-
того образования как социально-педагогического контекста актуализации пробле-
мы чтения школьников. Обоснован социально-педагогический характер и актуаль-
ность проблемы чтения школьников в условиях открытого образования. 

 
Сложность современного мира ак-

туализирует задачу гуманитарного 
развития личности. Исключительная 
роль в этом процессе принадлежит 
чтению. Исследуя чтение в условиях 
открытого образования как социально-
педагогическую проблему, мы будем 

придерживаться позиции, при которой 
образование рассматривается как со-
циокультурный феномен. При этом 
очевидно, что чтение может фигури-
ровать как один из основных аспектов 
взаимодействия образования и куль-
туры. 


