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решении или нахождении путей решения разнообразных художе-
ственно-творческих задач. Происходит активное созидание личности, 
развитие всех ее сторон и духовно-творческого потенциала. Причем 
данный потенциал реализуется не только в сфере художественной 
практики, но и во всей системе отношений человека с окружающими. 
Творческий подход к решению возникающих проблем становится его 
естественной привычкой, сущностной чертой.  

Эффективность творческой деятельности может определяться 
формированием с ее помощью творческого типа личности. Данный 
критерий является определяющим для театрального творчества, ибо 
эта задача – важнейшая из его функций. 

Специфика психологической атмосферы театра, энергетический 
обмен актёра и зрителя, массовость восприятия и непосредственная 
спонтанность реакции публики, педагогический потенциал даёт осно-
вания утверждать, что театр воздействует на общественное мнение и 
вообще связан с жизнью общества более других видов искусств.  

В театре личность овладевает системой ролей, усваивает социаль-
ные стереотипы и осознаёт общественный смысл своих действий.  

Таким образом, внедряя в воспитательный процесс ВУЗа некото-
рые элементы театральной действительности, осуществляется эстети-
ческое воспитание личности в студенческой среде. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ  

КАК ФОРМА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ  
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА  

 
Профессиональное воспитание будущего специалиста в современ-

ной образовательной среде вуза является актуальным направлением 
педагогической теории и практики. Профессиональное воспитание 
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рассматривается нами как форма первичной профессионализации буду-
щего специалиста, включающая освоение норм общества и профессии.  

Понятие профессионализации тесным образом связано с понятиями 
профессионального становления и развития, которые имеют множе-
ственные авторские интерпретации. Термин «профессионализация» стал 
активно использоваться в научно-педагогической литературе в послед-
нее десятилетие в связи с высокой социально-экономической значимо-
стью данного процесса. Выделяется два контекста рассмотрения сущно-
сти процесса профессионализации: социально-экономический (форми-
рование трудовых ресурсов, ее экономический и производственный по-
тенциал) и психолого-педагогический (вхождение в профессиональную 
среду и непрерывный процесс профессионально-личностного становле-
ния и развития). Под профессионализацией понимается непрерывный 
процесс овладения нормами профессиональной деятельности, становле-
ние личности и проявление ее субъектной активности в профессиональ-
ном образовании и профессиональной деятельности.  

Профессионализация рассматривается как двусторонний процесс 
вхождения человека в профессию, освоение профессионального опыта, 
стандартов и ценностей профессионального сообщества, с одной сторо-
ны, и процесс непрерывного саморазвития личности, с другой  стороны 
(А. А. Ангеловский,  В. А. Бодров, Н. С. Глуханюк, С. А. Дружилов,              
И. А. Левицкая и др.). Динамика отношений личности студента к себе 
как будущему профессионалу отражается на всех уровнях психического 
развития: мотивационном, когнитивном, эмоционально-волевом, пове-
денческом и регулируется в процессе профессионализации.  

С нашей точки зрения, необходимо шире использовать возможно-
сти цикла социально-гуманитарных дисциплин для реализации не-
прерывного процесса профессионализации личности. В процессе пре-
подавания социально-гуманитарных дисциплин с целью усиления их 
воспитательного потенциала необходимо опираться на  следующие 
теоретические положения, выявленные в процессе исследования раз-
вития личности в период профессионального становления (Б. Г. Ана-
ньев, В. А. Бодров, Е. А. Климов, Т. А. Кудрявцев, А. К. Маркова,            
Л. М. Митина, В. И. Слободчиков, В. Д. Шадриков и др.): 

− взаимовлияние индивидуальных особенностей и способностей 
человека и специально создаваемой развивающей среды профессио-
нального образования; 

− этапность и эстафетность непрерывного процесса профессиона-
лизации; 

− взаимозависимость личностного развития и профессионального 
становления; 
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− противоречивость процесса индивидуального развития человека – 
закон гетерохронности и неравномерности развития; 

− регулирующая роль образа «Я» и образа профессионала, форми-
рующихся в гуманитарном образовании. 

Профессиональное воспитание представляет собой целенаправ-
ленный и систематический процесс управления профессионально-
личностным развитием будущего специалиста посредством особым 
образом организованной образовательной среды, преобразующей 
объективные педагогические условия в систему возможностей непре-
рывного и последовательного формирования социально личностных, 
академических и профессиональных компетенций как интегрирован-
ного результата профессионального образования. 

Педагогическая деятельность преподавателя высшей школы помо-
гает сформировать культуру будущей профессиональной деятельно-
сти, мышления и личности, а также способствует реализации следу-
ющих направлений профессионального воспитания: формирование у 
будущих специалистов гражданственности и патриотизма; совершен-
ствование нравственно-ценностных, интеллектуальных и творческих 
качеств личности; развитие социально-профессионального мышления 
и культуры социальной коммуникации, адаптации и мобильности вы-
пускника в изменяющихся социально-экономических условиях и др.   

Профессиональное воспитание как форма первичной профессиона-
лизации будущего специалиста на этапе высшего образования реализу-
ет социокультурную, интегративную и индивидуализирующую функ-
ции. Данные функции проявляются посредством комплексного воздей-
ствия множества факторов на развитие социально-профессиональной 
компетентности как интегрированного результата образования в учре-
ждении высшего образования. В социально-гуманитарном образовании 
проявляются различные контексты интеграции:  

− рефлексивно-инструментальная интеграция, обеспечивающая 
синтез знаний из разных гуманитарных дисциплин, одни предметные 
знания могут использоваться как средство получения других (термин 
Ю. В. Громыко); 

− методологическая интеграция как создание условий для осозна-
ния единства методов, используемых в разных научных и учебных 
предметах; 

− проблемная интеграция, позволяющая рассматривать различные 
междисциплинарные подходы и позиции в гуманитарном и социаль-
ном познании; 

− интеграция различных форм деятельности в образовательном 
процессе цикла социально-гуманитарных дисциплин; 
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− интеграция различных видов ресурсного обеспечения, включа-
ющего научно-методическое и учебно-методическое обеспечение со-
циально-гуманитарного образования; 

− институциональная интеграция как связь с различными обще-
ственными институтами, взаимодействие с разнообразными субъек-
тами социокультурного окружения; 

− персонологическая интеграция, строящаяся вокруг траектории 
развития личности будущего специалиста для обеспечения процесса 
профессионально-личностного становления профессионала. 

В контексте методологии средового подхода основным механиз-
мом профессионального воспитания выступает преобразование име-
ющихся объективных педагогических условий на уровне, например, 
гуманитарной кафедры, в образовательные возможности с помощью 
специальным образом организованной среды учебных предметов. 

Не существует единства взглядов относительно диагностики ком-
петенций/компетентностей как результатов образования, сложно, а то 
и практически невозможно измерить такие личностные качества как 
гражданственность, патриотизм, нравственность и др., зато возможно 
осуществить экспертизу образовательной среды и целостной системы 
средовых влияний, опосредованным образом влияющих на формиро-
вание социально-личностных и профессиональных компетенций бу-
дущего специалиста.  

Для реализации задач профессионального воспитания как формы 
профессионализации будущего специалиста, с нашей точки зрения, 
наиболее значимыми нормами образовательной среды учебных пред-
метов социально-гуманитарного цикла выступают широта, интенсив-
ность, осознанность и когерентность, которые представляют собой 
критерии эффективности  средовых влияний [1;2;3]. Широта показы-
вает, какие субъекты, объекты, процессы и явления охватывает обра-
зовательная среда. Интенсивность указывает на степень насыщенно-
сти образовательной среды условиями, влияниями и возможностями 
профессионально-личностного становления. Осознаваемость понима-
ется как степень включенности всех участников образовательного 
процесса, определяет требования к позициям участников в контексте 
профессионализации будущих специалистов. Когерентность показы-
вает степень координации деятельности всех субъектов образователь-
ной среды, свободное участие в разносторонней социально-
направленной учебно-познавательной деятельности. Вышеуказанные 
нормы образовательной среды могут быть реализованы на основе 
принципа кластеризации как  расширение и углубление разнообраз-
ных внутренних и внешних связей, способствующих увеличению 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



 

330 

возможностей и оптимизирующих условия для формирования и раз-
вития системы профессиональных и социально-личностных компе-
тенций будущих специалистов. В образовательно-профессиональном 
кластере функционирование учебной, самообразовательной и иссле-
довательской деятельностей студентов обеспечивается возможностя-
ми образовательной среды, что и определяет требования к парамет-
рам или критериям качества такой среды.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ  

С КОГНИТИВНОЙ СФЕРОЙ ЛИЧНОСТИ 
 

В условиях современной системы высшего образования период 
обучения связан с прохождением студентами трех кризисных стадий: 
на первом курсе – кризис самоидентификации; на третьем курсе – 
кризис, связанный с сомнением в правильности выбора профессии; на 
четвертом – кризис, связанный с выходом на рынок труда [1]. Кризис в 
жизни – это ситуация, которая обуславливает препятствия к реализа-
ции внутренних мотивов, потребностей, целей в силу возникновения 
объективных и субъективных факторов и условий. Любое кризисное 
состояние несет за собой огромное количество психолого-социальных 
проблем любой формы, и, учитывая данные аспекты, ключевым 
становится выявление механизмов совладающего поведения (копинг-
поведения). Говоря о копинг-поведении, R.S. Lazarus определяет его 
как «стремление к решению проблем, которое предпринимает индивид, 
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