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В учебную практику инженерно-педагогической деятельности 
в условиях ИПФ БИТУ феномена инженерно-педагогической 
культуры (на примере дисциплины совета вуза).
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In modern high school it is not emugh to form only the system of 
knowledge and skills, it is also necessary’ to develop the personality of 
a future professional. The coordination between personal and profes
sional formation o f a person should become the basic characteristic 
o f the higher vocational framing. Professional self-identif cation is 
the basis o f professional development. It encourages a specialist to 
acquire professionally required qualities, which determines the effi
ciency o f accumulating professional knowledge and practical skills.

Образование и его составная часть -  профессиональное обра
зование являются внутренним необходцмььм условием разветия 
Л1ГЧНОСТИ. Развитие задатісов, потенциальных способностей и
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потребностей человека является предпосылкой для личностно- 
профессионального становления человека. При этом студентов 
необходи.мо ориен^гировать на тот факт, что источником личност
но-профессионального становления является сам человек, его 
деятельность по самопознанию, саморазвитию и са.мореализации. 
Личностное и профессиональное развитие человека -  это само
движение. Оно зависит от способностей, гютребностей, мотивов, 
направленности, от многих факторов и разных обстоятельств 
жизни и прежде всего от уровня развития самосознания. Преобра
зовать все эти обстоятельства может только сам человек, никто не 
может сделать за него эту работу по перевод^' внешних обстоя- 
те.льств во внутреннее качество своей жизни.

Развитие профессионала -  процесс обріетенйя им новых воз
можностей профессиональной деятельности. Источники профес
сионального развития многочисленны. Од:тн из главных -  внеш
няя среда: образовательная среда и преподносимые знания. Но, 
при этом нужно признать, что никакие усилия педагогов не при
ведут к профессиональному росту, если студент сам не активен, 
не хочет осваивать материал, не стре.митс;! к саморазвитию и не 
является субъектом учебной деятельности, если он -  объект педа
гогических воздействий. Истинное развитие личности -  это само
развитие, определяющееся не только внеіпнймй воздействиями, 
но и внутренней позицией самого человека.

Содержание учебной деятельности высших учебных заведе
ний при подготовке специалистов традиционно сводится пре
имущественно к развитию их профессиональной компетентно
сти. В ходе различных занятий моделируются ситуации пред
стоящей деятельности, прививаются утления и навыки, что 
влияет на развитие у обучаемых профессионально важных 
качеств. Личностный рост обучаемых не является объектом 
обучения, что часто не обеспечивает достижения основной 
цели образования формирования психологически зрелой лич
ности. В этом заключается одна из причин неудовлетворения 
учащихся образовательны.м процессом в вузах.
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Личностный и прэфессиональный рост — это два взаимосвя

занных и в тоже вр<;мя различающихся процесса. Результатом 
личностного роста выступают новообразующиеся личностные 
качества, смыслообрззующие мотивы, жизненные цели, ценно
сти самосознание и т.п. Результатом профессионального роста 
являются усвоенные знания, сформированные умения и навыки, 
соответствующие требованиям выполняемой профессиональной 
деятельности.

К мо.менту начала активной профессиональной деятельно
сти студент имеет определенный стартовый уровень психиче
ского и социально-психологического развития, являющийся 
основой дальнейшего личностного и профессионального рос
та. Не преуменьшая значение профессиональных знаний, уме
ний и навыков, от которых также зависит успех (или неуспех) 
в труде, тем не менее, необходимо отметить, что качества 
личности студента, уровень профессионального самосознания 
и самостоятельности, сложившиеся до прихода на работу и 
формирующиеся в процессе обучения, играют, с нашей точки 
зрения, доминируюьдую роль в становлении специалиста.

Таким образом, функции вуза как образовательной системы 
не должны ограничиваться только содержательной и деятель
ностной подготовкой человека к профессии. В современных 
условиях знаний, полученных в вузе, недостаточно для ус
пешного выполнения деятельности. Они требуют постоянного 
обновления. Следовательно, огромное значение приобретают 
навыки и умения самостоятельной работы, предполагающие 
развитое самосознание, стремление к саморазвитию и самосо
вершенствованию.

Уже на начальном этапе вхождения в профессию многие спе- 
циазьности требует от выпускников вузов умения работать са- 
мосттіятельно, умения и желания постоянно совершенствовать
ся, творчески решать поставленные задачи.

Важнейшим крит(;рием осознания и продуктивности профес
сионализации личпзсти является ее способность находить 
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ЛИЧНОСТНЫЙ смысл тр^^да, самостоятельно проектировать свою 
профессиональнлто жизнь. Эти способности м опт выступать 
как одни из базовых критериев оценки качества образования.

Иначе говоря, прод>тстивно освоить профессионатьную дея
тельность могут лишь те специалисты, коіюрые согласно пред
ставлениям современной психологии о сі:руктуре личности и 
деяте.тьности, способны стать субъектами своей профессиональ
ной деятельности. Осознание себя как профессионала и субъекта 
деятельности становится важнььм компонентом развития сту
дента. А значит, решение проблемы повышения качества про
фессиональной подготовки должно начинаться с постановки во
проса о роли самого студента в проектировании собственного 
образования (образования нужного именно студенту, а не только 
вузу и государству), собственной траектории профессионально
го становления.

Профессиональное самосознание занимает особое место в 
структуре профессионального развития личности, являясь цен
тральным и связующим компонентом, так как выражает направ
ленность на профессиональную деятельность. Выявление фено
менологии, структуры, функционирования и формирования 
профессионального самосознания во многом может определить 
концептуальные и собственно методологические подходы к 
подготовке компетентного специалиста. Изменения, которые 
происходят с личностью в процессе подготовки, овладения 
профессиональной деятельностью и ее самостоятельного вы
полнения, приводят к становлению личности как специалиста 
и профессионала.

Однако необходимо отметить, что профессионализация, уже 
даже на начальном её этапе, оказывая влияшле на личность, может 
не только стимулировать, но и разрушать, деформировать [1]. К 
основными фактора.ми развития профессис'нальной деформации 
ряд исследователей относят: недостаточность профессиональной 
мотивации и позитивности отношения к свсей профессиональной 
деятельности; низкий уровень профессиональной активности;

63



Centm сСов/хменные образовательные технологии и методики п/хподаеания» 
исьсахсеиносгь профессиональной направленности и ценностных 
ориентаций личности, и в целом -  низкий уровень профессио- 
нального согшаіійя и самосознания.

Проведенные на.ми исследования студентов как гуманитар- 
ных гак; и технических специальностей показали, что далеко 
не все іетуденты видят себя в роли специалистов, не имеют 
дос таточных представлений об образе профессии и главное не 
имеют позитивного отношения к будущей профессии, т.е, 
имеют низкий уровень профессионального самосознания. 
Hn'chho низкий уровень прюфессионатьного самосознания ме
шает сі^уденту за годы учебы подготовиться к будущей работе, 
оп]теделить свое место, позг[Цию в рамках избранной деятельно
сти. По результатам проведённых исследований уже к концу 
третьего ку^юа у S % студентов наблюдаются признаки профес
сиональной деформации. Развитое профессионатьное са.мосоз- 
нание препятствует возникновению профессиональных деструк- 
ЦИ;М [2, 3]. Результаты ряда научных исследований позволяют 
сделать вывод о том, что при соответствующем уровне разви
тия профессионального самосознания деятельность человека бу- 
дет’ более прюдукл ивной, а это, с вою очередь, будет способство
вать бо.гіее высокому профессионгшьному росту и формирова
нию поз итивной профессиональной и личностной Я-концепции.

Таюти о<5разом, современная ситуация профессионального 
сттіновлення специалистов; сложна и многогранна. Она 
характе]5изуется тем, что профессиональное и личностное станов
ление че.!10века рассматриваются как взаимодополттяющие 
и взаимопроникающие процессы. Современному обществу нужен 
тат:ой специалист, который, осуществляя профессиональную 
дешельность, реализовывал бы в ней свой личностный 
пагеницал.
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Одним из основных измерений стратификации является 
профессиональное образование, которое представляет собой 
важнейший канал вертикальной социальвюй мобильности ин
дивида. Социолог П.А.Сорокин отмечал, что образование -  
это социальный «лифт», движущийся с самого низа до самых 
верхов [1, с. 18-21]. В странах с развитой рыночной экономи
кой лица с высшим профессиональным образованием, как 
правило, входят в состав высшего и среднего классов. Систе
ма высшего профессионального образования призвана рас
сматриваться не только как социальный институт, отражаю
щий все характеристики современного общества, но и как 
реальная сила, обладающая потенциалом конструктивного 
содействия процессу преодоления социг.льного неравенства. 
Однако провозглашенные в конституциях государств равное 
образование и доступность высшего образования не гаранти
руют социального равенства. Вузовский дипло.м в трансфор
мирующихся странах СНГ, как и во многих странах 
Запада, сегодня не всегда является социальным «лифтом», по
зволяющим обладателю проникнуть на верхние этажи
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