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Вместе с тем, для достижения высокого образовательного результата 
недостаточно предъявления ряда требований к педагогам учреждений, 
поскольку образовательный процесс является двухсторонним и не может быть 
осуществлен без заинтересованности обучаемого. Таким образом, нами 
выделены основные условия, оказывающие существенное влияние на 
отношение взрослых к образованию: 

1) значимость образования, что свидетельствует о степени вовлеченности 
обучаемого в профессиональную деятельность и возможности реализовать 
себя в системе трудовых отношений; 

2) заинтересованность в процессе и результате обучения; 
3) наличие производственного и жизненного опыта; 
4) коммуникабельность  и готовность к плодотворному сотрудничеству. 
Общим и необходимым условием для эффективного процесса образования 

и дальнейшей деятельности дипломированных специалистов является вопрос 
мотивации. Для профессорско-преподавательского состава данный критерий 
предполагает наличие внутренней мотивации и ориентации педагога на 
достижение высоких образовательных результатов, а также внешней 
(моральной и материальной) мотивации со стороны администрации учебного 
заведения. Для обучающегося в качестве внутренних критериев мотивации 
может выступать потенциальная возможность удовлетворения некоторого 
«информационного голода» и личностных амбиций, а внешних – возможность 
карьерного роста и повышения заработной платы, а также повышение 
эффективности работы конкретного подразделения или предприятия в целом. 
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В современных условиях содержание образования предполагает 

продуцирование не только актуальной научно-технической информации, но и 
формирование социальных знаний и умений, опыта творческой деятельности, 
эмоционально-ценностного отношения к миру и человеку в нем, а также 
развитие системы нравственно-этических качеств, определяющих поведение 
человека в разнообразных жизненных ситуациях. Управление через среду 
профессионального воспитания процессом формирования и развития личности 
будущего специалиста является актуальной проблемой высшего образования. 
Эффективное влияние среды профессионального воспитания на 
профессиональное становление будущего специалиста обусловлено 
использованием ее возможностей на всех уровнях взаимодействия субъектов 
процесса обучения. Разработанная нами модель среды профессионального 
воспитания является реализуемой и воспроизводимой при соблюдении ряда 
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условий: интегрированность среды профессионального воспитания с 
культурными, образовательными, научными, производственными центрами; 
социальная вариативность среды; наличие зон личностной свободы и 
самосовершенствования; создание творческих сообществ;  контекстный подход 
при организации педагогического процесса; психолого-педагогическое 
сопровождение. 

Рассмотрим каждое из данных условий подробнее. Интегрированность 
среды профессионального воспитания с культурными, образовательными, 
научными, производственными  центрами предполагает, что воспитательный 
процесс не может быть обеспечен только за счет внутренних ресурсов 
учебного заведения: консервативность сложившихся форм деятельности 
приводит к осознанию необходимости взаимодействия с окружающим 
университет пространством. Для того чтобы среда профессионального 
воспитания могла удовлетворять потребности субъектов, соответствовать 
тенденциям и динамике современного общества, необходимо ориентироваться 
не только на микроуровень, но и на развитие коммуникативных связей и 
взаимоотношений с макроуровнем среды профессионального воспитания [1, с. 
161].  

В условии социальной вариативности среды при определении 
«вариативность среды», мы разделяем точку зрения В.И. Слободчикова, 
который понимает под ним объединение разного рода ресурсов в рамках 
образовательных программ, обеспечивающих свои траектории развития 
разным субъектам, отдельным людям, общностям, образовательным системам 
[2, с. 4]. Для социальной вариативности среды от преподавателя требуется 
принимать решения исходя не только из собственных желаний, но и считаться 
с желаниями студентов, строить диалог равноправных партнеров, создавать 
условия для проявления инициативы. В любой профессии для достижения цели 
необходимо объединить усилия людей со способностями разного качества. В 
учебной деятельности каждый усваивает свои знания сам, от успеха одного 
успешность учебной деятельности другого зависит лишь частично, в малой 
степени. В профессиональной деятельности специалисты гораздо больше 
зависят друг от друга, поэтому в рамках среды профессионального воспитания 
необходимо строить образовательный процесс так, чтобы были  задействованы 
разные способности всех студентов. Роль преподавателя в данном случае 
предстает как бы в двух плоскостях: во-первых, как носителя социально-
педагогической роли; во-вторых, как конкретной творческой личности, 
оказывающей непосредственное воздействие на процесс личностно-
профессионального развития специалиста. Студент в среде профессионального 
воспитания – носитель социального опыта, который с расширением своей 
творческой деятельности начинает все больше ощущать себя представителем 
будущей профессии. Успех общей деятельности, в которую включены студент 
и преподаватель, зависит от способов ее распределения между участниками, 
особенностей обмена действиями при решении общих задач, обеспечивающих 
ее процессов коммуникации, взаимопонимания и рефлексии, которые 
ориентированы при этом на оценку возможности своего действия с точки 
зрения планов и программ самой совместной деятельности. Также, при 
организации учебно-воспитательного процесса социальная вариативность 
предполагает налаживание контактов с субъектами не только образовательной 
среды своего вуза, но и за ее пределами. Это связано с тем, что общение 
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студента с широким кругом  носителей профессионального опыта составляет 
многоуровневую систему факторов профессиональной и личностной 
социализации будущего специалиста. 

Для максимального удовлетворения ожиданий студентов необходимо в 
рамках «зон личностной свободы и самосовершенствования» обеспечить их 
продвижение по индивидуальным  маршрутам, которые оправдали бы в 
дальнейшем надежды каждого обучающегося. При конструировании маршрута 
студент имеет возможность сохранить свою уникальность, а преподаватель, в 
свою очередь, разрабатывает формы отслеживания пути студента. Как отмечает 
А.В. Хуторской, при конструировании индивидуального маршрута перед 
преподавателем ставятся требования овладеть набором разных форм, 
технологий и методов образования, непрерывного распределения своих 
действий и позиций, нахождения в ситуации образовательной 
неопределенности [3, с. 83]. Такое конструирование дает возможность 
студентам согласованно с преподавателем определять цели совместной 
деятельности, средства и критерии для ее достижения. Для свободного развития 
личностных способностей будущего специалиста, умеющего реализовать себя 
в продуктивной трудовой деятельности, преподавателю нужно предоставить 
студентам выбор для налаживания сотруднических отношений. Студент-
сотрудник должен быть субъектом выбора и нести ответственность не только 
за то, что выбрано, но и за то, от чего решено отказаться [4, с. 92]. 
Самостоятельность обучающихся в различных видах творческой деятельности 
помогает развитию у них личной активности, формированию потребности в 
самоорганизации. Исходя из выше изложенного следует, что студент – субъект 
активной деятельности и самовоспитания, способный к самооценке, регуляции 
своего поведения. В учебной и во внеучебной деятельности для него 
необходим выбор, возможность принимать самостоятельные решения, 
выдвигать инициативу и активно участвовать в ее выполнении.  

Контекстный подход при организации педагогического процесса требует 
подведения студента к пониманию необходимости преподаваемых дисциплин для 
дальнейшего решения профессиональных задач. Переход образовательной 
ситуации в ситуацию событийную совершается в тот момент,  когда изучаемый 
учебный материал имеет выход на возможность применения знаний на 
практике. Мы полагаем, что деятельность студентов необходимо организовывать 
как профессионально более значимую и разнообразную в сравнении с 
представляемой ранее – усвоение и изложение учебного материала. В этой связи, 
нужно направить будущих специалистов на развитие своих практических 
способностей, приумножение профессиональных знаний. Можем предположить, 
что обращение к контекстному подходу, позволяющему организовать 
практикоориентирующий образовательный процесс, повысит роль 
самостоятельной работы студентов по разрешению ситуаций, моделирующих 
социально-профессиональные проблемы. В процессе решения учебных задач 
студентом содержание изучаемого материала ориентируется на его будущую 
специальность. Такое построение  педагогического процесса позволяет решить 
проблему фундаментализации и профессионализации подготовки будущего 
специалиста. В результате возникает связь научного содержания учебного 
предмета и будущей практической деятельности. Содержание учебных предметов 
преподносится не просто как научные догмы, а включается в решение учебно-
профессиональных задач. Мы полагаем, что деятельность студентов в рамках 
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среды профессионального воспитания необходимо организовывать таким 
образом, чтобы она была профессионально значимой и разнообразной.   

Создание творческих сообществ (кружки, клубы, секции и др.) 
подразумевает взаимодействие студентов по интересам в соответствии с 
возможностями и личностными качествами. Преподавателю разнообразными 
путями необходимо включать студентов в общую деятельность с субъектами 
среды профессионального воспитания, осуществляя которую они будут 
ориентированы на определенные цели, совместно выполнять действия и 
операции. Взаимодействие преподавателей и студентов в неформальной 
обстановке творческих сообществ будет способствовать их активному 
общению, сотрудничеству с коллективом в целом. Наличие широких 
возможностей для включения студентов в разные виды творческой деятельности 
приведет к развитию индивидуальных способностей студентов.  В творческих 
сообществах студенты могут действовать по интересам в соответствии с 
возможностями и личностными качествами. Первоначально преподаватель 
изучает творческие устремления студентов и направляет их к той деятельности, в 
которой личность сможет реализовываться и саморазвиваться. Учет 
преподавателем индивидуальных способностей студента необходим,  чтобы 
вызвать у него мотивацию деятельности, организовать его самодвижение к 
результату, чтобы студент смог испытывать положительные эмоции от осознания 
собственного развития и удовлетворение при достижении целей. Чем больше 
субъекты будут самореализовываться в среде профессионального воспитания, 
тем устойчивее у них будет желание остаться в данной деятельности. Это 
возможно при условии, что среда будет ориентироваться на каждого своего 
субъекта и обладать свободой и многовариативностью. Здесь интересна 
мотивационно-гигиеническая теория Ф. Херцберга, согласно которой только 
собственные достижения человека вызывают субъективную 
удовлетворенность трудом, внешние же побуждения (зарплата, условия труда 
и т. п.) только уменьшают неудовлетворенность [5].  

В рамках творческих сообществ и занятий важно привлечь студентов к 
научно-исследовательской деятельности, которая помогает формировать у них 
готовность к самообразованию, создает базу для непрерывного 
совершенствования, возможность быть активным созидателем.  

 Выполнение условия психолого-педагогического сопровождения не 
возможно без стремления преподавателя к саморазвитию, самоактивизации, 
критическому мышлению, как проявлению аналитического подхода к оценке 
собственной педагогической деятельности. Умение ориентироваться в 
современных педагогических технологиях и методиках позволяет педагогу 
осуществлять осознанный выбор из того, что наработано в мировой  и 
отечественной педагогике и адаптировать к своей педагогической 
деятельности.  

Среда профессионального воспитания – это не просто жестко заданная 
система, в ней отражены авторские идеи, замыслы, индивидуальность каждого 
преподавателя. Особенность среды профессионального воспитания в том, что она 
допускает гибкость, возможность пробовать, искать, помогая таким образом 
каждому выйти на свой уникальный путь развития. Преподаватель в рамках среды 
профессионального воспитания стремится к обновлению форм и приемов 
подготовки студентов, ведь формирование специалиста с  множеством 
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способностей возможно при организации разносторонней и содержательной 
деятельности. 

Исходя из вышеизложенных позиций очевидно, что каждое из этих 
условий оказывает воспитательное воздействие. И только будучи 
представленными вместе, как целостная система, они могут обеспечить 
позитивный эффект профессионального воспитания будущего специалиста. 
Оптимальное функционирование среды профессионального воспитания 
возможно, если студент будет видеть в ней поддерживающее и комфортное 
окружение, систему, в функционировании которой он принимает активное 
участие, во многом самостоятельно приходит к принятию норм и ценностей 
среды. 
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ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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г. Барановичи, Республика Беларусь 
 

Страны современного мира вступи в эпоху, когда большая часть 
экономического богатства создается в высокотехнологичных  и наукоемких 
отраслях. Это серьезно меняет требования к подготовке кадров, их 
профессиональному и интеллектуальному потенциалу [1, c. 3]. 

Конкурентная борьба на мировых рынках, требования научно-технического 
прогресса способствуют созданию эффективных механизмов повышения 
качества подготовки высококвалифицированных специалистов. В течение 
последних десятилетий международный рынок образовательных услуг 
столкнулся с рядом проблем, касающихся модернизации содержания и 
структуры образования, технологии обучения, ресурсного обеспечения. 
Решению данных проблем в европейских государствах способствовало 
реформирование высшего образования в рамках Болонского процесса. 
Болонский процесс направлен на создание единого образовательного 
пространства и предполагает сближение университетских систем разных 
государств в целях повышения их конкурентоспособности и мобильности. Он 
представляет собой достаточно гибкий механизм, обеспечивающий 
согласование, взаимопонимание и оптимизацию отношений между странами 
Европейского региона и их образовательными системами [2, c. 6]. Болонский 
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