
листов.
4 .  На оонове полученных результатов разработать рекомен

дации по дальнейшему совершенствованию технологии учебно-воо- 
питательного процесса.

В оонове исследования лежит предположение, о том , что 
повышение качества подготовки ф д у ш х специалистов на кафедре 
возможно лишь на оонове реализации целостной система мероприя
тий, охватывающих ссвертенствование всех  элементов технологии 
учебного процесса с  ориентацией на конечные р езультате (на 
личность специалиста).

Рамки данного выступления не позволяют нам представить 
в полном объеме перечень планируемых мероприятий кафедры. Хо
чется  лишь заострить внимание на необходимости создания на 
выпускаших кафедрах института учебно-методических и научно- 
исследовательских центров специализаций, так  называемых каби
нетов технологии прсфеосиональной деятельности специалистов, 
главными задачами которых явилось бы: обеспечение оптимальных 
условий для проведения занятий о использованием активных мето
дов обучения и современных технических ср едств по спеццисцип- 
линам, научной организации самостоятельной работы студентов; 
исследование профессиональной деятельности специалиста данно
го  профиля и внесение необходимых изменений в е го  модель; фор
мирование у абитуриентов и студентов профессиональной направ
ленности; ориентация всех  элементов учебного процесса на ос
воение студентом определенных типов профессиональной деятель
ности; руководство учебно-методической и научно-исследователь
ской работой преподавателей Кафедры, повышение их педагогичес
кого м астерства. <

А .Б .К аганов, канд.пеД.наук

ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ

В современных условиях особую актуальность приобретает 
проблема устойчивости личности, способность вырабатывать, с о - 
крпг'чть п отстаивать свои взгляды, позиции. Устойчивость лич-
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н о е м  характеризуется активным стремлением к преобразованию 
окружающей действительности не в качестве обособленного инди
вида, а в качестве члена определенной общности лвдей, и в этом 
смысле в основе устойчивости лежит утверзде ие общественных 
ценноотей, норм и идеалов общества. Проблема формирования ус
тойчивости личности есть  прежде всего  проблема становления со
циальных по своему происхождению и нравственных по содержанию 
мотивов поведения, характерным проявлением устойчивости служит 
способность индивида не только сохранять свои личностные пози
ции, но и подчинять собственное поведение интересам достижения 
общественно значимых целей.

Если Л.И.Бояович, в понятие "устойчивость личности"вклк>- 
чает такие личноотные образования, как направленность личнос
ти и ее самооценка, то мы рассматриваем это понятие несколько 
шире и включает в него не только оамооценку, а самосознание во
обще (осознание собственных качеств плюс их самооценку).

Проблемы и направленности личности и ее самосознания тра
диционно являются предметом психолого-педагогического анализа. 
Однако нетрудно заметить, что значительно больше исследований 
посвяишч/Э проблеме направленности.

В педагогике и психологии выделяются такие виды направлен
ности, как коллективистская, познавательная, коммунистическая, 
профессиональная и д р . Очевидно, что вое эти виды не противоре
чивы, так  как характеризуют различные стороны личности. В свя
зи в тем что в качестве предмета исследования мы выделяем про
фессиональное формирование личности, объектом наиего анализа 
является формирование как профессиональной направленности, так 
и профессионального самосознания. Этот совокупный личностный 
феномен, исходя из понимания нами устойчивости личности, можно 
назвать  профессиональной устойчивостью.

Профессиональная устойчивость является  интегрирующим обра
зованием, как бы суммирующим все остальные характеристики про
фессионального формирования личности. Под профессиональной ус
тойчивостью мы понимаем положительное, заинтересованное отноше
ние студентов к избранной профессии, которое выражается в стре
млении реализовать овои жизненные цели посредством данной про
фессиональной деятельности .
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Лвляяоі, задушим компонентом в структуре личности, она ока- 
-авает влияние на нее ее образования: способности, внимание, 
пенять, мышление. Ч увства, благодаря развитию профессиональной 
устойчивости с т  у д а  и i c e  перэсматриваются такие их личностные х а -  
рактеоистики, хек ответствен ность , самостоятельность, добросо
вестность, увлеченность будущей профессией. Вместе с тем доста
точно высокая профессиональная устойчивость формируется не у 
всех студентов. Значительное число (10-30!* студентов, в зави - 
jhm octh от конкретной специальности, профиля вуза) в процессе 
-чебк разочаровывается в избранной профессии и своих возможнос
тях в ее овладения. Профессиональная устойчивость, таким обра
зом , выступает как активный компонент развития и перестройки 
щчности студента.

ham  проведено многолетнее ( I9 8 I - I9 8 9  г г . )  исследование, 
результате которого ввделены педагогические услови я, способ

ствующие успешному (Дотированию профессиональной устойчивости 
студентов,

1 . Высокий.прсфессиояальный уровень вузовских преподава
телей Р в первую очередь профилирующей кафедры; оптимальный р е -  
:,лм организации учебно-воспитательной работы и производственной 
практики, сб ео п еч и аатв й  студентам возможность непосредственно- 
/о общения с высококвалифицированными педагога™  и работниками 
культуры; самостоятельный выбор ими спецкурсов, а такяе руково- 
№ тслей практики, курсовых и дипломных работ.

2. Вховдение студента в воспитательный коллэктив (академи
ческой группы, студенческого отряда культуры, кафедры, общест
венной организации), если в нем .создана атмосфера деловитости , 
высокой организованности, преобладают ориентации на творяество  
и профессиональные достижения, духовные ценности, хорошо нала
жена система деловых зависимостей и личных отношений.

3 . Постоянное внимание п едагогов , общественных организа
ций к личности студен та, е го  учебно-профессиональной деятель
ности; стиль руководства деканатов и кураторов (сочетание вы
сокой требовательности с заботой и уважением).

4 . Наличие практических работников культуры -  образцов 
высокого профессионализма.

5 . Развитие педагогами оценсяных суждений студентов на
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оонове анализа результатов  их учвбао-про^ессщанальной .центел»- 
ности *• проведанных культурных мероприятий, спектаклей, празд
ников, вечеров отдыха и п р .) .

6 . Эмоциональная поддержка, увлечение зтуданта працваоо* 
прсфеосиона льной подготовки, постановке перед ним ясных про
фессиональных перспектив.

7 . Организация самопознания ч профессионального оамовоо- 
питания студентов, начиная с первого курса; создание специаля 
зированных психолого-педагогических подразделений в в узах , но- 
зволяюших это осуществить.

8 . Вовлечение студентов, начиная с первого курса , в совре 
манные формы УИРО и НИРО (в  первую очередь, студенческие отря
ды культуры; студенчеокие научно-исследовательские лаборатории, 
учебно-научно-проблемные rjyn iij); вузовские хоздоговорные лабо
ратории; межведомтственные твортеокие коллективы) о целью вклю
чения их в разнообразные виды высокоорганизованной учебно-про- 
фессиональной и профессиональной деятельности . Развитие оисте- 
мы научно-культурного твортеотва молодежи как эффективного 
средства формирования у дудуш х  специалистов профессиональной 
устойчивости.

Наибольшее влияние на формирование профессиональной устой
чивости студентов оказывает личность преподавателя, его  компе
тентность, увлеченность, педагогическое мастерство. Преподава
тели воздействуют на студентов сЕоей жизне"ной позицией, в з г л я 
дами, привычками, суждениями, своим неведением и образом жизни. 
Профессиональная подготовка, если она осуществляется продуман
но, с учетом индивидуальности какдого студента, становится 
стержнем формирования жизненных планов студентов, стимулом, 
актуализирующим потребность будущего работника культуры в про
фессионализме.

С.В.Овдей, кавд .психолог.наук

ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА В 
ПЕРИОД ЕГО ПРОИЗВОДСТВЕННО,'; ПРАКТИКИ

При прс®озглзшении идеи гуманизации общества в целом, гу
манизации обучения и образования, а для  нашей конкретной си о-
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