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В  связи с обновлением стандартов социально-гуманитарного образования, особое 
внимание следует уделить воспитательному потенциалу социально-гуманитарных дис
циплин, чтобы более эффективно ш ел процесс профессионализации студента. Основной  
формой первичной профессионализации на этапе образования в  высш ей ш коле выступа
ет профессиональное воспитание. В  статье рассматривается сущность и  структура про
фессионального воспитания в  рамках преподавания социально-гуманитарных дисциплин  
в  учреж дении высшего образования, сформировано определение категории “профессио
нальное воспитание”. Д л я  характеристики профессионального воспитания выделено че
тыре структурных блока: цель, содержание, механизмы, критерии эффективности и  под
робно раскрываются и х  составляющие.

Ключевые слова: профессионализация, профессиональное воспитание, среда про
фессионального воспитания.

Введение
Становление будущего специалиста невозможно без социализации. Важней

шим процессом и фактором социализации личности является профессионализа
ция, а профессиональное воспитание будущего специалиста выступает основной 
формой первичной профессионализации на этапе профессионального образова
ния в высшей школе. Ретроспективный анализ теоретических источников позво
лил обосновать сущность, структуру и функции профессионального воспитания.

Основная часть
В ходе анализа сущности понятия “профессиональное воспитание” нами 

было сформулировано следующее определение: профессиональное воспитание 
представляет собой целенаправленный и  систематический процесс управления 
профессионально-личностным развитием будущего специалиста посредством 
особым образом организованной образовательной среды, преобразующей объек
тивные педагогические условия в систему возможностей непрерывного и  после
довательного формирования социально личностных, академических и професси-

D  опальных компетенций как интегрированного результата профессионального 
образования. Анализ источников по организации профессионального воспита
ния в учреждениях высшего образования позволяет сделать вывод, что отсут
ствует единый подход в определении содержания, форм и методов в его осуще
ствлении. Несмотря на то, что освещению различных аспектов становления 
специалиста уделяется достаточно большое внимание (Э.Ф. Зеер, Е.А. Климова,
В.А. Сластенин, А.И. Щербакова и др.), проблема профессионального воспита-
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ния будущих специалистов в условиях их подготовки в среде учреждения выс
шего образования рассмотрена недостаточно. Поскольку профессиональное вос
питание будущего специалиста выступает основной формой первичной професси
онализации на этапе профессионального образования в высшей школе, требует 
уточнения понятийный аппарат профессионального воспитания, его содержание, 
механизмы, особенности осуществления, четкое обоснование воспитательных воз
можностей образовательной среды, путей и условий ее активизации и др.

Б.Т. Лихачев при характеристике воспитания как основной категории педа 
гогики выделил пять структурных блоков-позиций: сущность явления; его на 
значение или цель; содержание; механизмы и формы проявления; критерии эф 
ф ективности [1, с. 12]. Мы воспользуемся образцом Б.Т. Л ихачева для 
характеристики сущности “профессиональное воспитание” и выделим в струк
туре профессионального воспитания четыре взаимосвязанных компонента: цель 
и  задачи профессионального воспитания (этап первичной профессионализации 
будущего специалиста, выражается в формировании социально-личностных, ака
демических и профессиональных компетенций); содержание профессионального 
воспитания; механизмы проявления профессионального воспитания; критерии 
эффективности процесса профессионального воспитания как формы первичной 
профессионализации личности (рис. 1). Предварительно, следует задать систему 
ограничений для характеристики содержания и структуры профессионального 
воспитания:

-  образовательный процесс в высшей школе;
-  педагогическая деятельность преподавателя социально-гуманитарных дис

циплин в учреждении высшего образования;
-  содержание предметов социально-гуманитарных дисциплин.
Цель профессионального воспитания на макросоциальном уровне отражена 

в Кодексе Республики Беларусь об образовании -  формирование разносторонне 
развитой, нравственно зрелой, творческой личности специалиста, осознающего 
профессиональный выбор и социальную значимость профессиональной деятель
ности [2]. Цель профессионального воспитания -  первичная профессионализа
ция будущего специалиста, выражающаяся в формировании социально-личнос
тных, академических и профессиональных компетенции. На констатирующем 
этапе экспериментальной работы студентам было предложено выразить свою 
личную позицию относительно цели обучения в университете и изучения гума
нитарных дисциплин. Студентами были выделены следующие цели-результаты 
высшего образования (в порядке убывания) (таблица).

--

Цели обучения в учреждении высшего образования
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о

Цели-результаты высшего образования %
Всестороннее развитие 79,0
Повышение уровня культуры 38,8
Развитие профессиональных качеств 36,2
Расширение круга знакомых 34,3
Развитие духовно-нравственных качеств 25,9
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значимость профессиона.

Цель
нне развитой, нравственно зрелой, творческой личности специалиста, осознающего профессиональный выбор и социальную 

^деятельности

Аксиологический блок 
направлен на расширение 
системы ценностей, 
характеризующей разные 
стороны личностного 
развития будущего специа
листа: совершенствование 
нравственно-ценностных, 
интеллектуальных и 
творческих качеств личности; 
формирование гражданст
венности и патриотизма; 
развитие социально-профес- 
сионального мышления 
и культуры социальной 
коммуникации, адаптации и 
мобильности выпускника в 
изменяющихся социально- 
экономических условиях

Задачи

Ж
Когнитивный блок ориентирован на совершенствование и самосовершенст
вование качеств личности, связан с системой предметных и профессиональных 
знанюМусвоение теоретических и методологических основ предметной области: 
выработка на основе полученных знаний профессиональных и общечеловеческих 
убеждений, индивидуального стиля и глубины мышления, опыт восприятия 
 ̂и анализа окружающей среды действительности и себя самого______________

Деятельностный блок 
наличие сфер деятельности в 
условиях специально 
организованного процесса 
изучения социально
гуманитарных дисциплин

л и

Содержание
Интегрированное содержание социально-гуманитарных дисциплин проявляется в создании средовых условий для 
развития у студентов системьпв^иаяъно-личностных и академических компетенций в процессе преподавания 
социально-гуманитарных дисциплин

Ж
Механизм направлен на преобразование педагогических условий в образовательные возможности с помощью 
специальным образом организованной образовательной среды

Л
Критерии эффективности

Критерии качества образовательной среды способствуют успешной первичной профессионализации студента

Широта Интенсивность Осознаваемость Когерентность

со
IS5

Результат
Развитие социально-профессиональной компетентности как интегрированного результата образования в УВО 

_______________________________________________________________________ :______________________________

Рис. 1. Структура профессионального воспитания
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На констатирующем этапе экспериментальной работы использовалась много
ступенчатая стратифицированная выборка. Критерием стратификации определен 
тип учреждения высшего образования, в качестве генеральной совокупности выс
тупили студенты, обучающиеся на разных факультетах от 1 до 5 курсов профиль
ных учреждений высшего образования Могилевской области (УВО “Белорусско- 
российский государственный университет”, УВО “Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия”, УВО “Белорусский институт правоведения”, УВО 
“Белорусский государственный экономический университет” (филиал в г. Боб 
руйске), УВО “Могилевский государственный университет продовольствия”).

Сумма процентов на представленной диаграмме относительно цели изуче 
ния гуманитарных дисциплин (рис. 2) превышает 100%, поскольку респондент 
мог выбрать несколько вариантов ответа на вопрос.

-
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2. Распределение мнений респондентов 
іультатах изучения гуманитарных дисциплин

х  >
Данные диаграммы демонстрируют, что сами студенты понимают для себя 

важность социально-гуманитарных дисциплин в развитии не столько когнитив
ной (знаниевой) составляющей, сколько в возможности собственного самораз
вития и, тем самым, выходят на систему социально-личностных компетенций, 
что подтверждает актуальность и возможность профессионального воспитания в
замках дисциплин социально-гуманитарного блока.

Обучаясь в учреждении высшего образования, студент осваивает общую и про
ф

Оf r
о А*

фессиональную культуру, культурные ценности, чтобы в дальнейшей профессио
нальной деятельности стать созидателем, приумножающим культурные достиже
ния, а для этого необходим о зал о ж и ть  кон стр у кти вн ы й  базис 
профессионально-культурных приоритетов. На этом основании можно выделить 
три личностно и профессионально значимых блока задач, реализуемых в образова
тельном процессе высшей школы: аксиологический, когнитивный, деятельностный. 
Профессиональный интерес, не имеющий в фундаменте общечеловеческих ценнос-
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тей, может стать причиной профессиональной узости, поэтому значимым блоком 
задач является аксиологический. Аксиологический блок представляет собой сово
купность ценностей, созданных человечеством и функционирующих в конкретном 
обществе в виде концепций, норм, идей, правил, регламентирующих профессио
нальную деятельность и социальные контакты. Аксиологический блок направлен на

-
и

расширение системы ценностей, характеризующей разные стороны личностного 
развития будущего специалиста. Когнитивный блок ориентирован на совершен
ствование и самосовершенствование качеств личности, связан с системой предмет 
ных и профессиональных знаний: он предполагает знание теоретических и методо 
логических основ предметной области, определяющих степень сформированности 
научно-теоретической и практической готовности к профессиональной деятельнос 
ти. Деятельностный блок показывает, что само по себе знание о ценностях, вырабо
танных обществом, не может обеспечить успешность профессиональной деятельно
сти специалиста, необходимо активно преобразовывать общепризнанные ценности 
в собственные установки, ценности приоритеты и ориентации.

Профессионально-личностное развитие будущего специалиста предполага
ет наличие сфер деятельности в условиях специально организованного процесса 
изучения социально-гуманитарных дисциплин, при котором бы происходила не 
только трансляция знаний, но и создание условий для овладения способами 
мышления и деятельности, для формирования и развития социально-личност
ных компетенций. Главным системообразующим фактором в процессе профес
сионализации в учреждении высшего образования и профессионального воспи
тания выступает учебный процесс, как основа формирования образовательных 
результатов в виде системы компетенций будущего специалиста. Следователь
но, содержанием профессионального воспитания выступает воспитательный по
тенциал предметов цикла социально-гуманитарных дисциплин. Методология 
средового подхода позволила нам рассмотреть механизм профессионального вос
питания. Механизм профессионального воспитания направлен на преобразова
ние педагогических условий в образовательные возможности с помощью специ
альным образом организованной образовательной среды [3].

С одной стороны, критерием эффективности является степень соответствия 
результата профессионального воспитания (социально-личностные, академичес
кие и профессиональные компетенции) потребностям и запросам общества, уровню 
готовности будущего специалиста, то есть, соответствие его поведения требова
ниям моральных, правовых, культурных и природных норм. С другой стороны, 
процесс выявления уровня сформированности компетенций является трудоем
кой и слабоформализованной задачей. Не существует единства взглядов относи
тельно педагогических диагностических материалов для оценки компетенций, 
нет единой технологии оценивания учебных достижений на основе компетент
ного подхода, модели, раскрывающей мониторинг определения уровня сформи
рованности компетенций, поэтому считаем целесообразным в качестве критерия 
эффективности рассмотреть систему средовых влияний, которая опосредован-

* •

ным образом влияет на формирование компетенций. Поскольку критерии рас
крываются через определенные параметры, то по мере их проявления можно 
утверждать и степень выраженности критерия. Специально организованная сре
да обеспечивает профессионально-личностное становление студента, если она 
соответствует определенным параметрам. С нашей точки зрения, из описанных 
в науке параметров (В.А. Ясвин [4], Н.А. Масюкова [5], В.И. Слободчиков [6] 
и др.), значимых для образовательной среды и необходимых для ее формального
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описания, целесообразно использовать систему параметров, предложенных
В.А. Ясвиным [4]. Для успешно функционирующей среды профессионального 
воспитания на уровне кафедры учреждения высшего образования наиболее зна
чимыми критериями выступают широта, интенсивность, осознаваемость и  коге
рентность, которые представляют собой критерии эффективности средовых вли-

-
и

яний. Широта показывает, какие субъекты, объекты, процессы и явления 
охватывает образовательная среда. Интенсивность указывает на степень насы
щенности образовательной среды условиями, влияниями и возможностями. Осоз
наваемость -  это степень понимания, осознания субъектами того, что происхо 
дит в образовательной среде. Когерентность показывает степень координации 
деятельности всех субъектов образовательной среды.

Назначение и роль профессионального воспитания проявляется с нашей 
точки зрения в социокультурной функции, функции индивидуализации, интег
ративной функции.

Социокультурная функция гарантирует процесс социализации и характери
зуется как опосредованная передача и усвоение социальных и культурных цен
ностей от поколения к поколению, ориентацию на ценностно-смысловое вхож
дение человека в культуру.

Ф ункция индивидуализации связана с индивидуально-личностным станов
лением и развитием будущего специалиста, направлена на развитие “субъектно- 
сти” будущего специалиста, как проявление его активности и самостоятельности 
в образовательном процессе высшей школы.

Интегративная функция проявляется посредством комплексного воздействия 
множества факторов на развитие социально-профессиональной компетентности как 
интегрированного результата образования в учреждении высшего образования: че
рез воспитательное содержание предметов социально-гуманитарных дисциплин; через 
институциональную интеграцию, для которой необходима специально организо
ванная образовательная среда, позволяющая расширить круг социального партнер
ства за счет связи с различными социальными институтами. В рамках интегратив
ной функции обращаем внимание на различные интеграции: рефлексивно
инструментальная интеграция обеспечивает синтез знаний из разных гуманитар
ных дисциплин, одни предметные знания могут использоваться как средство полу
чения других [7, с. 15]; методологическая интеграция -  осознание единства методов, 
используемых в разных учебных предметах; проблемная интеграция позволяет 
рассматривать различные подходы и позиции в гуманитарной науке; интеграция 
различных форм деятельности (игровая и учебная); интеграция ресурсного обеспе
чения; институциональная интеграция -  связь с различными общественными ин
ститутами, взаимодействие с субъектами социокультурного окружения; персоноло
гическая интеграция строится вокруг траектории развития личности для обеспечения 
процесса индивидуально-личностного развития.

v V Заключение
В связи с обновлением стандартов социально-гуманитарного образования, 

особое внимание следует уделить воспитательному потенциалу социально-гума
нитарных дисциплин, личностному развитию будущего специалиста для повы
шения эффективности процесса приобретения студентами необходимых соци-
ально-личностных компетенций. Профессиональное воспитание как форма 
первичной профессионализации будет проходить оптимально, если его направ
лением станет не только получение профессии, но и развитие личности специ-
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Demidova N.I. ESSENCE, STRUCTURE AND FUNCTIONS OF PROFESSIONAL 
EDUCATION IN TEACHING SOCIAL AND HUMANITARIAN SUBJECTS.

Due to the update o f standards for social and humanitarian education, special attention  
should be paid to the educational potential o f the humanities in order to make the process o f  
student professionalization more efficient. The main form o f primary professionalization at the 
stage o f  higher education is professional upbringing. The article considers the nature and the 
structure o f  professional upbringing in teaching the humanities in a higher education institution. 
The definition o f  the category “professional upbringing” is formulated. Four structural units to 
define professional upbringing are distinguished: objective, content, mechanisms, performance 
criteria and their components are disclosed in detail.

Key words: professionalization, professional upbringing, professional upbringing surrounding.

алиста, способного решать и исполнять гражданские, социально-профессиональ
ные, личностные задачи и функции. Структура профессионального воспитания 
включает четыре взаимосвязанных компонента: цель профессионального воспи
тания -  первичная профессионализация будущего специалиста, выражающаяся 
в формировании социально-личностных и академических компетенции; содер
жание -  воспитательный потенциал предметов цикла социально-гуманитарных 
дисциплин; механизм -  преобразование объективных педагогических условий в 
образовательные возможности с помощью специальным образом организован
ной образовательной среды; критерии эффективности -  нормы воспитывающей 
образовательной среды на уровне гуманитарной кафедры университета: широта, 
интенсивность, осознаваемость и  когерентность. Назначение и роль профессио 
нального воспитания проявляется в его функциях: социокультурной -  гара 
рует процесс социализации; индивидуализации -  формирование “субъектно' 
будущего специалиста как проявление его активности и самостоятельности в 
образовательном процессе высшей школы; интегративной -  комплексное воз
действие множества факторов на развитие личности студента.
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