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В статье рассматривается возможность развития конкурентоспособности молодого специалиста, обладающе
го соответствующими знаниями, умениями и навыками, сформированным внутренним миром, потребностями, 
профессиональной ориентацией, развитыми представлениями о планировании. Анализируется деятельность 
профессионального образовательного учреждения по подготовке специалистов с применением новых педаго
гических технологий.
Деятельность педагогического коллектива исследуется с позиции внедрения новых образовательных программ. 
Определяется зависимость эффективности трансформаций от готовности преподавателей, родителей, учеников 
проявить понимание сущности производимых изменений.
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С
мена курса, приведшая к активизации рын
ка труда, предъявляет новые требования к 
качеству современного профессионально
го образования. Работодатель ждет специа
листа, обладающего высоким уровнем ква
лификации, гарантирующим молодому специалисту 

обеспеченную конкурентоспособность в процессе по
строения им профессиональной траектории.

Характеризовать конкурентоспособную личность 
можно определением уровня стремления и способно
сти к овладению высоким качеством, эффективности 
профессиональной деятельности, лидерства в непред
виденных обстоятельствах, конкуренции между сопер
никами.

Добиться развития конкурентоспособности воз
можно лишь при владении соответствующими знания
ми, умениями и навыками, сформированным внутрен
ним миром ученика, потребностями, его профессио
нальной ориентацией, мотивами, развитыми представ
лениями о планировании деятельности.

В результате изменений, проходящих в современ
ном обществе, происходит изменение роли образова
ния, знаний и интеллекта, выдвигающихся уже в каче
стве основного ресурса, влияющего на развитие эко
номики.

Государственная политика, отмечая приоритет раз
вития таких направлений, как производство, наука, об
разование, их модернизация, поднимает вопрос о не
обходимости инвестирования человеческого капита
ла.

Внедрение новых образовательных программ по
казывает зависимость эффективности производимых 
трансформаций от готовности преподавателей, роди
телей, учеников проявить понимание сущности этих 
изменений, оказать активную поддержку мероприя
тий, направленных на формирование у учащихся мо
тивации к непрерывному образованию. В данных об
стоятельствах профессиональное образование, опира
ющееся на развитие научно-профессионального твор
чества, должно своевременно и эффективно отвечать 
на изменения, происходящие в обществе, выполнять 
поиск и реализацию конструктивных управленческих, 
технологических и педагогических решений, направ
ленных на формирование личности, обладающей ин
теллектуальным и творческим потенциалом.

Вопросы взаимной обусловленности реализации 
выстроенной профессиональной траектории, уровня 
развития личности исследованы Б. Ананьевым, Л. Ко- 
ростылевой и другими. Например, Б. Ананьевым твор
ческая деятельность ученика рассматривается в каче
стве характеристики его личностных индивидуальных 
особенностей [1]. В. Петровой, анализирующей про
блему взаимоотношений между личностью и творче
ством, дается оценка личности с позиций ее активно
сти, устремленности к расширению творческой сферы, 
влечением к применению своего опыта за пределами, 
ограниченными существующими обстоятельствами и
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действующими предписаниями. Исследователь выяв
ляет зависимость сущности творчества от уровня кре
ативности ученика [3].

Влияние творческой деятельности на формирова
ние личностных качеств ученика отмечается и в дру
гих работах. Р. Мэйем выявлено наличие тесной взаи
мосвязи отдельно взятой личности и общества в любой 
творческой деятельности. В исследованиях Д. Винни- 
кота отмечается стремление человека к поиску своего 
места в жизни посредством участия в творческой дея
тельности. Участие в творческом процессе обозначает
ся как неотъемлемое условие обеспечения стабильного 
уровня эмоционального состояния человека в обстоя
тельствах, характеризующихся непредсказуемостью со
циального общества. Психологические исследования, 
объединенные изучением проблемы отношений лич
ности к творчеству, приводят к утверждению важности 
влияния на ориентацию человека к самовыражению, 
саморазвитию и творческой деятельности таких факто
ров, как внутренняя активность человека, уверенность 
в своей деятельности, целеустремленность. Люди, зани
мающиеся творчеством, характеризуются врожденным 
умением ощущать динамичность развития, чувствовать 
мотивационную интенсивность существующего и гря
дущего, доминированием происходящих значительных 
жизненных обстоятельств, оказывающих влияние на по
строение профессиональной траектории, стремлением 
к применению жизненного опыта при саморазвитии в 
процессе непрерывного образования.

К характеристикам творческой личности относят 
высокую выборность объектов, допускаемых к обще
нию, зависимость выбора от направлений увлеченно
сти и широты кругозора, повышенной чувствительно
сти, отзывчивости на складывающиеся обстоятельства, 
устойчивости к влиянию извне. Проводимые исследо
вания, изучающие разнообразие существующих на
правлений формирования творческой индивидуаль
ности у человека как конструктивных, так и деструк
тивных, отмечают устойчивую зависимость развития 
индивидуальных особенностей человека, вызванную 
существующей стратегией самостоятельного осущест
вления роста уровня его индивидуальности, подходом 
к выбору способов поиска решений проблем, опре
деляющих смысл деятельности человека. Исследова
тели вывели зависимость уровня эффективности ма
териализации внутренних возможностей человека от 
умения выполнять грамотный анализ событий и ситу- Л  
аций, встречающихся при построении профессиональ- щ 
ной траектории, грамотного и обоснованного поиска 
своего места в жизни, осознания своей индивидуаль- у  
ности, опыта определения первостепенности и адек- ^  
ватности жизненных задач, относящихся как к настоя- ^  
щему времени, так и к перспективному будущему, под- ЪС 
вергать критическому рассмотрению уровень своих ^  
потенциальных возможностей, формировать, рекон- S  
струировать и совершенствовать существующие жиз
ненные обстоятельства. О
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Данные исследования показывают тесную взаи
мосвязь саморазвития человека с его творческой де
ятельностью. Однако в среде педагогических работни
ков достаточно часто встречаются подмены определе
ний творческой деятельности, саморазвития и само
реализации. О тяжелых последствиях подобных под
мен высказывались многие исследователи. В частно
сти В. Франклом подчеркивалось, что существование 
человека должно оцениваться участием в творческой 
деятельности, стремлением к саморазвитию, дости
жениями в самореализации. Устремленность челове
ка, направленная на максимальную реализацию свое
го потенциала, творческого самовыражения, зачастую 
происходит в противовес поиску жизненных обстоя
тельств. Следовательно, явление самоактуализации 
не является конечным предназначением профессио
нальной деятельности личности. Оно не должно при
сутствовать в построении профессиональной траекто
рии. Т. к. в случае превращения процесса самоактуали
зации в цель всей жизни возникнет несовместимость с 
таким явлением, как самотрансцендентность бытия че
ловека. Явление самоактуализации может стать только 
итогом деятельности человека, свершившимся фактом 
реализованного поиска главной цели жизни. Следова
тельно, только в тех рамках, в которых человек сумеет 
реализовать свой творческий потенциал, нацеленный 
на поиск жизненного смысла, он реализует свою сущ
ность. В том случае, если произойдет подмена поня
тий, и человек станет заниматься своей актуализацией, 
взамен выполнения профессиональной деятельности, 
направленной на достижение смысла его существова
ния, значение самого процесса актуализации его как 
личности потеряет жизненную потребность, перейдет 
в раздел неактуальных.

Следовательно, человек будет воспринимать твор
ческую деятельность, окружающую действительность 
в соответствии с привитыми ему жизненными ценно
стями.

Сегодня поиск вариантов, приводящих к решению 
главной жизненной задачи деструктивным методом, 
нацеленных на установление смысла своей профес
сиональной деятельности, творчества и бытия в це
лом, сочетается с понижением способностей челове
ка к выстраиванию профессиональной траектории, по
терей смысловых ориентиров. Такое явление приво
дит к снижению активной деятельности. Восприятие 
человеком психологического настоящего и перспек- 

ш тивного будущего перерастает в аморфное формаль- 
5  ное состояние, приводящее к подмене основных поня

тий, появлению иллюзорных надежд, неосуществимых 
мечтаний, не имеющих реальных оснований, не под- 

^  крепляемых уровнем профессионализма, стремлени- 
¥  ем к реализации жизненной цели.

Определение основных критериев, становящих
ся главной жизненной целью человека, и вся после
дующая деятельность, направленная на ее достиже- 

О  ние, определяют вытекающие задачи, встающие перед

48

личностью. При этом творческая деятельность челове
ка выступает в неразрывной связи со смыслообразо
вательной деятельностью, общечеловеческими цен
ностями. Искусственное отделение профессиональ
ного и научно-технического творчества от методоло
гии и воспитательного процесса способно повлечь не
гативные последствия. Сегодня педагогическая наука 
рассматривает потенциальную готовность учащихся 
к построению профессиональной траектории, осно
ванной на развитии профессионального и научно-тех
нического творчества. Тем не менее, рост уровня тре
бований, предъявляемых современным обществом и 
рынком труда, заявляют о необходимости переосмыс
ления имеющегося педагогического опыта, учитываю
щего складывающиеся социокультурные обстоятель
ства в обществе. Актуальность такого переосмысления 
подтверждается психологией творческой деятельно
сти, являющейся наименее изученным разделом науч
ной психологии. Сложившиеся обстоятельства ослож
няются характерным различием понятия «творческая 
деятельность», существующим в молодежной и педаго
гической среде. Большая часть школьников отличает
ся недостаточным уровнем информации о роли твор
чества в жизни человека. Педагогические работники 
в развитии творчества видят возможности выполне
ния процессуальных и организационных моментов. Та
кой взгляд характеризует однобокое узкое понимание 
творческого процесса, из-за чего происходит разрыв 
между творчеством и философской концепцией поис
ка жизненных приоритетов.

Выявленные в процессе исследования слабые сто
роны теоретических и практических положений обна
ружил ряд противоречий:

- между востребованностью обществом специали
ста, увлеченного творчеством, способного к реализа
ции функции саморазвития в процессе построения 
профессиональной траектории в течение всей жизни, 
и низкой степенью способности учеников и педагоги
ческих работников к осуществлению творческой дея
тельности;

- между значением воспитательного потенциала са
мого творческого процесса и недостаточной психоло- 
го-педагогической проработанностью вероятностных 
вариантов материализации творческой деятельности.

Последнее утверждение четко просматривается 
при выполнении конструктивного анализа программ, 
предусматривающих развитие у учащихся навыков 
творческой деятельности. Программ, характеризую
щихся подменой смыслового понятия таких определе
ний, как творческая деятельность, самореализация и 
саморазвитие, сужением смысла творческого процес
са к внешним показателям энергичности обществен
ной деятельности, проведению ряда мероприятий, по
вышающих популярность творческой деятельности 
в обществе, минимизации уровня взаимоотношений 
между творческой деятельностью и процессом поиска 
смысла деятельности и жизненных приоритетов.
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Негативным последствием такого воспитательно
го влияния становится создание у молодых людей не
верного представления о человеке, посвятившем се
бя творческой деятельности, к созданию устойчивого 
мнения о том, что творческая деятельность выступает 
в качестве показной ценности, не имеющей отношения 
к профессиональной и общественной жизни. В резуль
тате происходит обесценивание самого смысла твор
чества, восприятие творческого процесса в качестве 
«красивого», презентабельного, перспективного и по
казательного вида деятельности.

Учащиеся, испытывающие внутреннюю рассогласо
ванность между декларируемыми ценностями творче
ской деятельности и реальными ценностями жизни со
временной молодежи, проявляют параллельно суще
ствующее совмещение нацеленности на самореализа
цию посредством участия в творческой деятельности, 
и занятости интересной работой, с одновременным 
ограничением активной профессиональной деятель
ности. Первостепенное значение у таких учащихся за
нимает необходимость личного самоутверждения. Не
удовлетворенные существующими жизненными обсто
ятельствами, старшеклассники и учащиеся профессио
нальных образовательных учреждений пытаются из
менить создавшуюся ситуацию, определяют для себя 
первостепенные задачи. В то же время они не выпол
няют необходимый в таких обстоятельствах анализ ре
сурсного обеспечения. Они предпочитают справлять
ся исключительно собственными силами, не используя 
потенциальные межличностные отношения. Внутрен
ний личный ресурс для таких молодых людей является 
недоступным, в связи с отсутствием умения осмысли
вать прошлый негативный опыт и понимать причинно
следственные связи. О ресурсном дефиците, испыты
ваемом данными учениками, говорят факты снижения 
веры в собственные силы, проявляющиеся в опасении 
планирования своей профессиональной траектории, 
принятия свободных решений и их реализации, и в то 
же время завышения уровня целеустремленности, ис
полняющего защитную и компенсационную роль. Не
обходимость использования такого инструмента, как 
повышение уровня квалификации, ими не рассматри
вается либо допускается в качестве приема для изме
нения социального статуса и повышения уровня ма
териального достатка. Следовательно, концентрация 
внимания на значимости творчества в воспитательном 
процессе при отсутствии осмысления влияния, ока
зываемого творческим процессом на жизнедеятель
ность, способно привести лишь к негативному воспи
тательному результату.

Социально-общественная предприимчивость в це
лях социальной активизации оборачивается отрица
тельными результатами, проблемами индивидуально
го развития, потерей ориентации в жизненных ценно
стях. В этом случае, из творческого процесса выпадает 
определенное количество учеников, не соответствую
щих шаблонному определению человека, занимающе-
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гося творчеством, и, следовательно, результативность 
такого воспитательного процесса существенно сни
жается. Это убеждает в необходимости обязательного 
планирования мотивации учащихся к творческой де
ятельности в период составления программы воспи
тательной деятельности образовательного учрежде
ния. В этом возрастном периоде складываются осно
вы мировоззрения, формируются жизненные прин
ципы, создаются идеалы для подражания, укрепляют
ся взгляды на действительность, материализующиеся в 
оценке и прогнозировании реальных ситуаций, в пла
нировании своей жизненной траектории.

Успешная самореализация человека в социуме воз
можна лишь при наличии четких представлений об 
окружающей действительности, своем месте в обще
стве. Основное назначение психологического обеспе
чения в образовательном учреждении следует направ
лять на развитие мировоззрения учеников как обяза
тельное условие развития научной, исследователь
ской и творческой деятельности. Эта работа возможна 
при тесном взаимодействии педагогических работни
ков и учеников, направленном на осмысление жизнен
ных ценностей. Мотивация учебного процесса возни
кает при проведении педагогическими работниками 
целенаправленной работы по формированию у уче
ников навыков самостоятельного планирования, осу
ществления творческой деятельности, реализации са
мооценки познавательного процесса. Особой заботы 
требует организация условий, способствующих выра
батыванию у учеников представлений о собственном 
индивидуальном образовательном маршруте, включа
ющем процессы научной, исследовательской и твор
ческой деятельности и опирающемся на личностные 
жизненные принципы учеников.
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