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• ФОРМИРОВАНИЕ ПОВВДИГШЖОГО КСиИОНШТА САІіЮНі ГУ ляции
СОЦИАЛЬНОГО Щ Щ ЕНИЯ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ УЧЕБНО- 

ВОСПШТЕШОГО ІіРСЦЕССА

По ре строенные процесса, происходящие в нашем обществе, не 
к о іут  не затрагивать и салу практику подготовки специалистов 
высшей квалификации. Не вызывает сомнения, что вое те негатив
ные прсцесон, котоіне присуши обществу в целом, не обошли сто
роной и практику организации уяебно-воопитательной деятельнос
ти ву зо в . Отсутствие ч е т к и ,  аргументированных моделей преодо
ления сложившейся кризисной оитуации в отране предполагает по
иск принципиально новых подходов, что в одинаковой мере соот
ветствует и оитуации, сломвш ейоя в организации высшего обра
зования.

3  качестве возможного теоретического оонования совершен
ствования учебно-воспитательного прсцеооа предлагается разра
батываемая автором концепция саморегуляции социального поведе
ния личности. В сжатом виде ее основные положения можно сфор
мулировать оледуш ш  образом: усваиваемый индивидом в процессе 
социализации социальный опит не одинаково эффективно использу
е тся  в прсцесоах оаморегуляции поведения. Часть этого  опыта 
активно реализуется в поведенческих действиях, другая, боль
шая, как бы о стается  на періферйй сознания. Опыт, активно ис
пользуемый в оаморегуляции поведения субъекта, определяется на
ми как базовый. На основе базо во гв социального опита формиру
ются опорные зоны оаморегуляции социального поведения, которые 
непосредственно определяют характер реагирования личности на 
различные воздейотвия окружающего мира. Формирование этих опор- 
ншс зон  саморегуляции осуществляется на базе следугссих крите
риев: личностной значимости; авторитетности источника; подтвер
ждения полезности на собственном опыте; частоте использования 
при решении практических задач ; обеспечения престижа в значи
тельном окружении и др. На фундаменте соответствующей опорной 
зонк формируется своеобразная зона бллтпГппего развития, опре-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



д ел ящ ая как перопективу ее дальнейшего совершенствования, 
так и критерии субъективной ценности поступающей информации, 
ее личностный смысл. В качестве ооставляш их как саморегуля
ции в целом, так и самих опорных зон выделяются когнитивный, 
аффективный и поведенческий компоненты. Когнитивный компонент 
включает зафиксированные в сознании знания; аффективный -  ха
рактерные особенности эмоционального реагирования, аффектив
ный стиль; поведенческий, представляя производную от когнитив
ного и эффективного компонентов, вклкиает также привычные опо- 
собы, шаблоны поведения, алгоритмы решения поведенческих задач. 
Содержание перечисленных компонентов определяет особенности 
саморегуляции субъекта, его  стиль поведения в целом, а также 
условия построения взаимоотношений с ним в целях обеспечения 
максимальной эффективности взаимодействия в любых видах дея
тельности, в частности в учебно-воспитательной.

.Характеризуя возможности реализации предлагаемой концеп
ции в целях совершенствования учебно-воспитательного процесса, 
следует остановиться на следующих моментах: I )  сложившаяся 
практика организации учебно-воспитательного процесса ориенти
рована на безличностное, одностороннее воздействие без учета 
встречной активности самого' объекта; 2 ) она направлена в луч
шем одучае на формирование когнитивной составляющей опыта, без 
учета активной роли его аффективной и поведенческой составляю -' 
щих; 3 ) она не стимулирует активных средств и способов форми
рования поведенческой составляющей саморегуляции профессиона
льной деятельности будущих специалистов, вооружение их навыка
ми решения профессиональных задач, соответствующими поведен
ческими алгоритмами.

В соответствии о нашими теоретическими построениями по
вышение эффективности процесса обучения может быть обеспечено 
при посредстве вытекающих из них рекомендаций. На первом эта
п е, начинающемся с момента набора абитуриентов, необходимо со
средоточить свое внимание на их диагностике. Причем она долж
на не просто констатировать,присутствие или отсутствие соответ
ствующего знания в памяти, как это делается сейчас, а на уме
нии оперировать этими знаниями при решении практически значи
мых задач. Далее, важно обращать внимание и на наличие навы
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ков и качеств личности, которое х о тя  непосредственно и не свя
заны с оцениваемой конкретной областью деятельн ости , но имеют 
определи ядре значение для последующей учебной активнооти. В 
качестве таковых можно н азвать  трудолюбие, дисциплинирован
н ость, самоуважение и т .д .

После завершения отбора, с  самого начала процесса обуче
ния необходимо сконцентрировать усилия на поотроенлм о бее го 
представления, пусть даже упрошенного, о будущей профессии. 
После небольшого вводного курса следует обязательно привле
кать студен т®  к производственной практике с предоставлением 
воягт-ности самостоятельного решения конкретных практических 
задач. Причем руководить практикой должны наиболее квалифици
рованные педагоги, способные убедительно п о казать , что возни
кающие олокности с  решением тех или иных практических задач 
обусловлены отсутствием соответствующих знаний, умений и навы
к о в , которіте могут быть подучены при овладении нужными дисцип
линами.

Реализация это го  подхода поможет решить ряд задач. Во-пер
вых, сформировать у студен т®  представление о будущей профес
сии и главное мотивацию на будущее о сучение, которая позволит 
ликвидировать выявленный на ооботвенном опыте дефицит знаний. 
Во-вторых, о тсеять  т е х , у кого било неадекватное представление 
о фдущей профессии. Причем поолденее полезно сделать как мож
но раньше.

Проведение подобного рода производственной практики долж
но как предварять, так и завершать каждый год обучения о пос
тоянным усложнением ставящихся перед студентами зад ач . Главной 
целью данного прсцесса должно быть не только формирование зоны 
ближайшего развития, стимулирующей приобретение нового знания, 
но и контроль за  сохранением и развитием предшествующего зна
ния.

Следует зам ети ть, что примеачемая ныне система контроля 
за качеством обучения ни в коей мере не соо тветствует требова
ниям дня. Одним из главных ее пороков является междисциплинар
ная разрозненность. Имеется в виду, что сущ ествует текущий и 
."тогсрвй  контроль за прохождением конкретной дисциплины и нет 
контроля за тем , как эта дисциплина, ? точнее комплекс дисцил-
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лин, вписывается в общую профессиональную готовность специа
листа. Это приводит к парадокоу нашей системы офчення -  обу
чению предмету, а не вписыванию этого предмета в общую систе
му ссциально-профеосионального опыта специалиста. И именно по
этому мы сталкиваемоя о оитуацией, когда человек изучает пред
мет для т о го , чтобы сдать соответствующий экзамен или зач ет , 
а не для то го , чтобы уовоить предложенное знание для будущей 
практической деятельности. Это тем более очевидно, что во мно
гих одучаях, сдав соответствующую дисциплину, он "сд а ет" ее 
вообще из своего  активного опыта.

Решить очередную проблему можно путем организации поэтап
ного контроля за  процессом формирования специалисте высшей 
квалификации. По всей видимооти, он может проводиться ежегод
но в форме государственного экзамена, направленного на оценку 
воей годовой учебной деятельнооти студента по воем дисципли
нам цикла, в контексте формирования его содиально-прсфессио- 
нального опыта. Такое решение сбудет способствовать процессу 
ликвидации оеооий, так как итоговый контроль за овладением 
той или иной конкретной дисциплины можно будет осуществлять 
по мере ее завершения, а не втискивать вое дисциплины в рамки 
одного-двух семеотров. Время же, отводимое оесоии, можно по
пользовать на ту же производственную практику.

Важная особённооть предлагаемого годового госэкзамена 
заключается в том, что каждый последующий экзамен предполага
ет  оценку не только.проделанной за  год работы, но и знаний, 
подученных 'за предшествующие годы. Это будет способствовать 
долгосрочному хранению полученных знаний, а ке ежегодному их 
выбрасыванию, как это имеет место сейчао. Завершающий же про
ц есс обучения гооэкзамен должен оценивать общий уровень социа
льной и профессиональной зрелости опециалиста.

Предлагаемая концепция поможет решить целый ряд проблем: 
и междисциплинарных связей , и последующего сохранения усвоен
ных знаний, и мотивации учебной деятельнооти студента, и про- 
филизации дисциплин и т .д .  Ограниченней рамками статья анализ 
не позволяет, конечно, остановиться на многих других составл я
ющих эффективности учебно-воспитательного процесса, в частнос
ти на деятельности педагога, особенностях организации его а за -
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имодействия со студентами. В то же время х о ч ет ся  н ад еяться , 
что он окажется полезным для дальнейшего совершенствования 
прсцесса подготовки специалистов.

Н.Л.Кузьминич, кан д.п ед.наук

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦЕЛОСТНОГО ПОДХОДА 
К ОСВЕШЕНОГВОВАНИЮ УЧЕБНОГО ПРСЦЕССА

В основу любой работы по совершенствованию учебного про
ц е сса , если так ая  работа проводится осознанно и целенаправлен
но, должна быть положена определенная педагогическая концеп
ция. Добротный, теоретический фундамент практической работы 
является залогом ее успешного осуществления, гарантом получе
ния желаемых р езультатов. В этом смысле концепция целостного 
педагогического процесса,' целостного подхода’ к его  совершенст
вованию в  последнее время .получает в с е  более широкую поддерж
ку педагогов-практиков.

Наукой доказано, а практика неоднократно подтвердила, что 
ощутимые'качественные изменения в подготовке специалистов доо- 
тигаются липь при условии целостного подхода к решению педаго
гических задач любого уровня. Сколько бы мы не совершенствова
ли отдельные элементы педагогической технологии (с р е д ст в а , фор- 
мы, методы и т . д . ) ,  не решив до конца главного вопроса -  о це
лях учебного процесса -  все  это совершенствование в  дучшем слу
чае не принесет вреда. И не важно, как при этом называется со
вершенствование -  перестройкой, демократизацией, іуманйзацйей 
или как-нибудь иначе. Причем нужны не любые цели, а цели прак
тические, "понятные для н ас, выполнимые и грамотные", выражен
ные, по убеждению А.С.Макаренко, "в  реальных качествах лвдей, 
которые выйдут из наших педагогических рук".

Иными словами, для плодотворной работы по совершенство
ванию учебного процесса на основе целостного подхода нужны  ̂
четко представленные цели в виде моделей специалистов, кото
рых мы готовим, ибо неясность в этом главном элементе п едаго-
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