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уровень учебной и коммуникативной мотивации; социокультурных, воз-
растных особенностей, коммуникативной компетенции, статута ученика в 
учебной группе и так далее. Для большинства старшеклассников, напри-
мер, характерно сознательное отношение к учебе, наличие у многих из них 
сложившихся интересов, связанных с их профессиональной направлен-
ностью; отличается и характер умственной работы, которая направлена 
прежде всего на самостоятельное изучение материала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Елизарова, Г.В. Культура и обучение иностранным языкам / 

Г.В. Елизарова. – СПб. : КАРО, 2005. – С. 116–119.
2. Носонович, Е.В. Критерии аутентиченого учебного текста / Е.В. Носонович, 

Р.П. Мильруд // Иностранные языки в школе. – 1999. – № 2. – С. 16–18.
3. Карасик, В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик. – 

М. : Гнозис, 2004. – С 16.

Е.И. ЯКУШ
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина (Беларусь)

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ  
К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Современное общество переживает ответственный исторический 
этап – становление рыночных отношений, который связан не только с эко-
номическими реформами, но и с изменением всей системы социальных от-
ношений, образа жизни людей, их ценностных ориентаций, мотивации соци-
ального и трудового поведения. Рост конкуренции на внешних и внутренних 
рынках неизбежно вызывает возрастание требований к специалистам, их 
квалификации, профессиональной активности и трудовой культуре. 

Кроме того, инновационный характер развития современного обще-
ства требует постоянного обновления знаний, освоения новых видов дея-
тельности, повышения квалификации, что затрагивает не только профес-
сиональное совершенствование, но и расширение общего культурного диа-
пазона личности, являясь залогом успешного функционирования человека 
в условиях информационного общества, современного производства, его 
динамики и инновационности. Адаптация индивида к изменяющимся требо-
ваниям становится возможной только на основе динамики самого человека, 
формирования у него высоких ценностных установок и личностных качеств, в 
целом – развития его личности. Все это предполагает непрерывное професси-
ональное самосовершенствование любого специалиста, а особенно педагога. 

Анализ литературных источников по рассматриваемой проблеме 
позволяет сделать вывод о том, что новый смысл понятия профессиона-
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лизма и роли личности в его формировании в современной науке повлек 
за собой переоценку ценностей профессионального развития. Возросли 
требования к профессионалу, его подготовке, его ответственности за свое 
профессиональ ное будущее. В подготовке будущих специалистов перед 
учреждениями системы образования отчетливо обозначились проблемы 
формирования у учащихся личностно-ориентированного выбора профес-
сии, их готовности к профессиональной деятельности и стремления совер-
шенствовать свое мастерство; развитиякомпетентности и мобильности, 
гибкости и самостоятельности в поисках решения профессиональных за-
дач; достижения уровня профессиональной зрелости, позволяющей лич-
ности выступать субъектом труда.

В свою очередь, личность также предъявляет свои  достаточно вы-
сокие требования к избираемой профессии: интересная работа и возмож-
ность самореализации в профессии; общественное признание профессии 
и ее высокий социальный статус в обществе; возможности материального 
обеспечения и др. Система профессионального образования и призвана 
решить сложную социально-педагогическую задачу согласования требо-
ваний общества к профессиональной подготовке и личных устремлений 
индивида к самореализации в рамках избранной профессии.

Одним из важных условий установления гармонии общего, в качестве 
которого выступают требования общества к профессиональной подготовке 
специалиста, и единичного, личностного, отражающегося в устремлениях, 
интересах индивида, является установка учебного заведения на форми-
рование ценностного отношения к избранной профессии, являющегося 
ситемообразующим аспектом в общей структуре профессиональной под-
готовки специалиста. Все это обуславливает необходимость соответству-
ющего подхода к содержанию образовательного процесса в учреждениях 
профессионального образования. 

На разных стадиях профессионального становления возникает ряд 
противоречий, являющихся движущей силой профессионального развития 
личности. В формировании профессионального самосознания, по мне-
нию Т.В. Кудрявцева, наиболее значимыми являются следующие проти-
воречия: между потребностью человека в профессиональном самоопре-
делении и отсутствием у него необходимых профессиональных знаний и 
умений; между представлениями человека о профессии  и ее реальной 
сущностью; между представлениями человека о себе как о субъекте про-
фессиональной деятельности и его реальными возможностями [2].

Однако существуют и иные точки зрения на движущие силы и усло-
вия формирования профессионального самосознания. Так, Т.Н. Фам счи-
тает, что такое сложное образование, как профессиональное самосозна-
ние, формируется прежде всего окружающей профессиональной средой 
и деятельностью. Приобретение профессиональных знаний и умений, 
включение студентов в различные виды практической работы, принятие 
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профессиональных целей и идеалов в профессиональной деятельности 
выступают эффективным условием развития будущего специалиста еще 
на стадии обучения [4].

Представление человека о смысле собственной жизни, о месте и роли 
в обществе связано с конкретной профессией. Поэтому профессиональ-
ное образование является важнейшей частью процесса формирования че-
ловека, а профессия – одним из основных способов его самореализации. 
В указанных условиях особую актуальность, как отмечает Э.М. Калицкий, 
приобретают комплексные исследования возможностей профессии [1].

Выводы ряда ученых позволяют предположить, что ярко выраженный 
интерес молодых людей к их будущей профессии на первых порах учебы 
в вузе выступает в следующих качествах: одной из детерминант форми-
рования у них ценностного отношения к профессии; основы для проек-
тирования своего профессионального становления; базы формирования 
готовности к реализации своей профессиональной деятельности; коррек-
тировки профессионального пути в связи с объективными изменениями 
производственной сферы и субъективными потребностями.

Достаточно широко в психолого-педагогических исследованиях пред-
ставлена проблема изучения качеств личности современного специали-
ста, развития черт его характера. Так, Л.М. Съедина считает, что общество 
сегодня крайне нуждается не просто в профессионалах высокой квалифи-
кации, а в людях, которые должны уметь работать в команде, обладать 
развитыми коммуникативными способностями, нравственным потенциа-
лом, оптимальными поведенческими навыками, операциональными спо-
собностями, умением действовать технологично. При этом данные каче-
ства являются ключевыми для жизни каждого, кто стремится реализовать 
себя в каком-либо виде деятельности. Автор отмечает, что современный 
специалист должен обладать социальной мобильностью и потребностью в 
самообразовании, самоутверждении в той или иной сфере, чтобы реали-
зовать себя, раскрыть свой творческий потенциал [3]. 

Большое внимание у ряда исследователей уделено изучению модели 
специалиста, причем отмечается, что недостатки существующих моделей 
кроются в явном перевесе роли специальных знаний и умений над общи-
ми, гуманитарными, в недостаточном внимании личности к собственному 
развитию через самопознание и самоуправление. Естественно, познание 
человеком себя, изучение своего профессионального и личностного потен-
циала способствует достижению эффективности в процессе становления 
профессионала, преодолению издержек на этом пути.

Следовательно, необходимость формирования ценностного отноше-
ния к профессии диктуется требованиями, которые работодатели предъяв-
ляют к работнику. Сегодня востребованы не столько грамотные исполни-
тели, сколько творческие и растущие профессионалы. Именно ценностное 
отношение к профессии позволит снизить экономические, социально-пси-



195

хологические, личностные издержки в будущей  деятельности. 
Сущность профессиональной подготовки заключаются в том, чтобы 

помочь будущему педагогу: 
– осознать свою уникальность, индивидуальное своеобразие, осмыс-

лить и адекватно оценить свои способности и возможности; 
– сформировать индивидуальный стиль деятельности и общения, ха-

рактер профессиональных взаимоотношений в совместной работе; 
– освоить избранную профессию на качественном уровне, который 

обеспечит личностную самореализацию и высокий социальный статус; 
– освоить умение вносить достойный профессиональный вклад в об-

щее дело и адекватно его оценивать; 
– выработать внутреннюю потребность в постоянном культурном ро-

сте, профессиональном самосовершенствовании и личном саморазвитии. 
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