
 107 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ  

НА СТАДИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

 

Ганкович А.А., г. Витебск, Беларусь 

 

Резюме: в статье рассматриваются проблемы освоения новой социальной роли молодыми 

педагогами на стадии профессиональной адаптации. 
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Огромный пласт вопросов возникает при анализе профессиональной успешности и работо-

способности человека. Вхождение в рыночную экономику остро ставит проблему профессиональной 

пригодности, конкурентоспособности работников, аттестации уровня их профессионализма. 

В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает важное место. С пер-

вых шагов ребенка родители задумываются о его будущем, внимательно следят за интересами и 

склонностями своего ребенка, стараясь предопределить его профессиональную судьбу. Учеба в шко-

ле выявляет избирательное отношение школьника к разным учебным предметам; у отдельных детей 

очень рано обнаруживается интерес к некоторым из них, склонность к определенному виду деятель-

ности: изобразительной, музыкальной, конструктивной и т.д. 

Перед молодыми людьми, получившими профессиональную подготовку, встают вопросы 

трудоустройства. Чтобы определить соответствие индивидуально-психологических особенностей 

человека и уровня его профессиональной подготовленности требованиям профессии, по ряду специ-

альностей проводится профессиональный отбор. Его осуществление порождает множество новых 

проблем: нужно установить нормативные характеристики профессии, определить психологические 

свойства и качества, необходимые для выполнения этой деятельности, подобрать либо сконструиро-

вать средства диагностики профессионально значимых качеств человека. 

Вхождение в новый, разновозрастный коллектив, адаптация к профессиональной деятель-

ности, освоение новой социальной роли порождают новый веер проблем. На стадии адаптации про-

фессия является формой социализации и развития социальной идентичности. Изменившаяся про-

фессиональная ситуация стимулирует образование новых психологических свойств и качеств. Про-

исходит кардинальная перестройка психологической структуры личности, так как изменяется сло-

жившаяся система координат жизнедеятельности человека. Вместо прежней системы «школа — се-

мья — общество» возникает новая ситуация, определяемая координатами «профессия — семья — 

социально-экономические условия». Отныне профессиональная картина мира станет мощным фак-

тором развития личности. 

В жизни каждого человека происходят нормативные события, изменяющие траекторию 

профессионального развития (например, поступление в профессиональное учебное заведение и его 

окончание, трудоустройство, повышение в должности и т.п.). Наряду с этими событиями возникают 

ненормативные (прекращение учебы в профессиональной школе, потеря трудоспособности, вынуж-

денное увольнение и др.). Возникновение этих событий может иметь случайный или социально обу-

словленный характер, а в отдельных случаях инициируется самим специалистом. Часто ненорматив-

ные события становятся профессионально нежелательными инцидентами, сопровождаются психиче-

ской напряженностью и рассогласованием профессионального сознания. 

Вариантов становления профессионализма много. Еще больше возникает вопросов. Как 

объяснить разный темп профессионального развития личности? Почему один человек всю жизнь 

верен определенной профессии, а другой в течение многих лет меняет разные виды труда? Каковы 

причины смены профессий? От чего зависят удовлетворенность профессией и профессиональный 

рост специалиста, успех его карьеры? Как достичь вершин профессионализма? Эти и многие, другие 

вопросы, обусловленные взаимосоответствием индивидуально-психологических особенностей лич-

ности и содержания труда, встают при изучении профессиональной биографии человека. 

Перечисленные выше проблемы лежат в плоскости взаимодействия личности и профессии. 

Реализуется этот сложный и подчас драматический процесс на фоне социально-экономической жиз-

ни общества. Важное значение в согласовании личности с профессией, в разрешении возникающих 

на протяжении всей профессиональной биографии ненормативных ситуаций, кризисов, противоре-

чий имеет психология. Именно она призвана ответить на поставленные вопросы, должна помочь ус-

тановить оптимальные взаимоотношения человека и профессии, «согласовать» человека с миром 

профессий. 

Под профессиональной адаптацией понимают взаимное приспособление специалиста и 

коллектива предприятия, в результате чего работник осваивается на предприятии, а именно: 
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• учится жить в относительно новых для него социально-профессиональных и организаци-

онно-экономических условиях; 

• находит свое место в структуре предприятия как специалист, способный решать задачи 

определенного класса; 

• осваивает профессиональную культуру; 

• включается в систему сложившихся до его прихода межличностных связей и отношений. 

Различают следующие виды адаптации: 

• первичную — приспособление молодых специалистов, не имеющих опыта профессио-

нальной деятельности (например, выпускников вузов); 

• вторичную — приспособление специалистов, имеющих опыт профессиональной деятель-

ности (например, в ситуации вынужденной смены работы). 

Адаптация является многогранным процессом, поэтому различают ее основные виды: пси-

хофизиологическую, социально-психологическую и профессиональную адаптацию. Каждый из пере-

численных видов может вызвать у вновь пришедшего в организацию специалиста свои сложности, 

затруднения, проблемы. Причинами затруднений, как правило, выступают: 

• недостаток или несвоевременность получения необходимой информации, позволяющей 

сориентироваться в новой ситуации и найти правильное решение; 

• отсутствие необходимого профессионального опыта и квалификации; 

• необходимость решать одновременно несколько очень важных задач: изучать ситуацию, 

принимать решения, выполнять свои новые обязанности, устанавливать полезные контакты, осваи-

вать новые элементы деятельности, особенно тщательно строить свое поведение; 

• недостаточное представление о нормах профессионального поведения и неумение пре-

зентовать себя как специалиста; 

• необходимость формировать определенное позитивное мнение окружающих о себе, по-

стоянное пребывание в зоне оценивания, иногда необходимость изменить неблагоприятное мнение 

других о себе. 

Психофизиологическая адаптация — это привыкание к новым для организма физиче-

ским и психофизиологическим нагрузкам, режиму, темпу и ритму труда, санитарно-гигиеническим 

факторам производственной среды, особенностям организации режима питания и отдыха.   

Адаптационные реакции на неблагоприятные психофизиологические состояния работника 

вызывают психическое напряжение, которое приобретает характер стресса. 

Профессия педагога предъявляет серьезные требования к эмоциональной стороне лично-

сти. Это «работа сердца и нервов», где требуется буквально ежедневное и ежечасное расходование 

огромных душевных сил (В.А. Сухомлинский). 

Наличие эмоциональной напряженности особенно ярко проявляется у молодых учителей. 

Напряженные ситуации педагогической деятельности вызывают у них неадекватность в оценке про-

исходящего, импульсивные действия по отношению к ученикам, способствуют формированию таких 

личностных черт как безинициативность, пассивность, чувство собственной профессиональной не-

пригодности. Переживаемые эмоциональные состояния часто сопровождаются ярко выраженными 

вегетативными реакциями: тремор рук, заметные Изменения в мимике и тонусе лица, учащенное 

сердцебиение. Это отрицательно сказывается на самочувствии педагога, вызывает сильное пере-

утомление, снижение работоспособности. 

В отдельных случаях эмоциональное напряжение достигает критического момента. Когда 

молодой педагог, теряет самообладание и проявляет себя в пассивно-защитной (слезы) или в агрес-

сивной (окрики, нервное хождение по классу, резкий стук по столу и т.д.) форме. Такого рода эмо-

циональные реакции присутствуют и в деятельности опытных педагогов, в которой нередко преоб-

ладают способы разрядки эмоций на рабочем месте, в классе, что делает их практически профессио-

нально непригодными. Учитель в своей деятельности должен стремиться к успешному решению по-

ставленных перед ним задач независимо от воздействующих на него негативных факторов, сохра-

нять самообладание и оставаться для учеников примером в личностном плане. Однако внешнее 

сдерживание эмоций, когда внутри происходит, бурный эмоциональный процесс, не приводит к ус-

покоению, а, наоборот, повышает эмоциональное напряжение и негативно сказывается на здоровье. 

Учительство, как профессиональная группа, отличается крайне низкими показателями фи-

зического и психического здоровья. По данным многих исследований даже у молодых учителей час-

тыми являются обращения в медицинские учреждения в связи с развитием заболеваний сердечно-

сосудистой системы, язвенных заболеваний желудочно-кишечного тракта, заболеваний неврогенного 

характера (нервные истощения, неврозы). 

Психологическое сопровождение заключается в диагностике профессионально значимых 

психофизиологических свойств, так как этот вид адаптационного синдрома часто детерминирован 

скрытой профессиональной непригодностью. Для снятия тревожности и мобилизации профессио-
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нальной активности специалиста целесообразно использовать психологическое консультирование, а 

в отдельных случаях и тренинги саморегуляции эмоциональных состояний. 

Таким образом, психологическая поддержка и помощь состоят в снятии состояния тревоги, 

формировании позитивной установки на преодоление трудностей, развитии чувства востребованно-

сти и социальной защищенности, актуализаций резервных возможностей специалиста. 

Критериями успешного преодоления психофизиологического адаптационного синдрома 

являются комфортное эмоциональное состояние специалиста, привыкание к рабочему ритму и ре-

жиму труда, установление оптимальной работоспособности. 

Социально-психологическая адаптация—приспособление к новой социальной среде, 

включение в систему профессиональных межличностных связей и отношений, освоение новых соци-

альных ролей, норм поведения, групповых норм и ценностей, идентификация себя с профессиональ-

ной группой. 

Наибольшую сложность у новых специалистов вызывает усвоение групповых норм и 

включение в уже сложившуюся систему межличностных связей. Групповые нормы даже в строго 

регламентированных деловых отношениях выступают как их основа, выполняя регулятивные, оце-

ночные, санкционирующие и стабилизирующие функции. Уровни групповых норм зависят от степе-

ни обязательности их соблюдения. Наибольшую важность для нового сотрудника представляет ин-

формация относительно групповых норм, соблюдение которых является обязательным, а нарушение 

совершенно недопустимо. 

Педагогическая деятельность насыщена разного рода напряженными ситуациями и раз-

личными факторами, несущими в себе потенциальную возможность  повышенного  эмоционального 

реагирования. По степени напряженности нагрузка учителя в среднем больше, чем у менеджеров и 

банкиров, генеральных директоров и президентов ассоциаций, то есть тех, кто непосредственно ра-

ботает с людьми. Условия деятельности становятся напряженной ситуацией тогда, когда они вос-

принимаются, понимаются, оцениваются людьми как трудные, сложные, опасные. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что причины напряженности педагоги-

ческой деятельности обусловлены объективными и субъективными факторами. Под объективными 

факторами понимают внешние условия ситуации, ее сложность, т.е. нестандартные, напряженные 

условия деятельности (загруженность рабочего дня, столкновение с новыми, трудными ситуациями, 

повышенные интеллектуальные нагрузки и т.д.). Субъективные факторы - особенности личности, 

которые провоцируют чрезмерную чувствительность человека к определенным трудностям профес-

сиональной деятельности, т.е. личностные (мотивационные, эмоциональные, социальные и другие) 

характеристики. 

При анализе напряженности педагогической деятельности необходимо помнить о диалек-

тике "внешних" и "внутренних" факторов, единстве объективных и субъективных причин. Влияние 

напряженной ситуации на деятельность и человека зависит не только от характера задачи, внешней 

обстановки, но и от индивидуальных особенностей человека, мотивов его поведения, опыта, знаний, 

навыков, основных свойств нервной системы. К напряженным ситуациям педагогической деятельно-

сти исследователи (А.К. Маркова, Л.М. Митина, М.М. Рыбакова, ИИ. Рыданова и др.) относят: 

• ситуации взаимодействия учителя с учащимися на уроке (нарушение дисциплины и пра-

вил поведения на уроке, непредвиденные конфликтные ситуации, непослушание, игнорирование 

требований учителя, глупые вопросы и т.д.); 

• ситуации, возникающие во взаимоотношениях с коллегами и администрацией школы 

(резкие расхождения во мнениях, перегруженность поручениями, конфликты при распределении на-

грузки, чрезмерный контроль за учебно-воспитательной работой, непродуманность нововведений в 

школе и т.д.); 

• ситуации взаимодействия учителя с родителями учащихся (расхождения в оценке учени-

ка учителем и родителями, невнимание со стороны родителей к воспитанию детей и т.д.). 

 воздействия напряженных факторов вызывают у педагога стресс двойного рода: информа-

ционный стресс (связан с информационными перегрузками, необходимостью быстрого принятия 

решения при высокой степени ответственности за последствия) и эмоциональный стресс (характери-

зуется возникновением эмоциональных сдвигов, изменениями в характере деятельности, наруше-

ниями поведения). 

Поведение современных учителей характеризуется повышенной напряженностью, следст-

вием которой являются: грубость, несдержанность, окрики, оскорбления учеников и т.д. Агрессивная 

реакция учителя противоречит педагогической целесообразности воздействия на ученика и является 

причиной прогрессирующей невротизации школьников. Эмоциональные взрывы не проходят бес-

следно для здоровья учителя, отравляя его организм «стрессовыми токсинами». Профессиональный 

долг обязывает педагога принимать взвешенные решения, преодолевать вспышки гнева, состояния 

раздражительности, тревожности, отчаяния. Однако внешнее сдерживание эмоций, когда внутри 
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происходит бурный эмоциональный процесс, не приводит к успокоению, а, наоборот, повышает 

эмоциональное напряжение и негативно сказывается на здоровье. 

Формированию готовности к напряженным ситуациям педагогической деятельности может спо-

собствовать развитие навыков анализа и решения проблемных педагогических задач и ситуаций. Анализ 

конфликтных педагогических ситуаций повышает информированность студентов о возможных напряжен-

ных ситуациях будущей деятельности, способствует моделированию соответствующих форм поведения. 

Важно научить студентов способам конструктивного разрешения конфликтов, которые на-

правлены на личностный рост ребенка, ориентированы на гуманистическую систему воспитания, 

демократизацию взаимоотношений с детьми. Продуктивное разрешение конфликтной ситуации 

предполагает восприятие ее как творческой задачи, переосмысление собственной позиции и внут-

ренней перестройки, гармонизацию общения на основе позиционного сближения сторон. Деструк-

тивные конфликты характеризуются использованием механизмов психологической защиты. При та-

ком способе решения конфликта все усилия направляются не на устранение причин конфликта, а на 

сохранение целостности своего «Я», сиюминутное неконструктивное снятие эмоционального напря-

жения (обвинение другого, «уход от конфликта», вытеснение неприятной информации из сознания и 

т. д.). Деструктивные акции создают лишь иллюзию примирения и сводятся только к внешнему дис-

циплинированию учащихся. Они приводят к отчуждению учащихся, потере личного авторитета учи-

теля. В педагогической деятельности среди наиболее встречающихся форм психологической защиты 

применяются «репрессивные меры» по отношению к ученикам - злоупотребление двойками, запись в 

дневник, выговоры, нотации, наложение различных санкций через родителей, администрацию. 

Установлено, что деструктивный конфликт связан с такими личностными особенностями 

педагогов, как низкая эмоциональная устойчивость, доминирование эгоцентрической направленно-

сти, несогласованность самооценки, ориентация на негативные стороны других людей. Причиной 

многих конфликтов является неуважительное отношение учителей к своим ученикам, нежелание 

увидеть в ученике союзника по совместной деятельности, неспособность к равнопартнерскому диа-

логу с учащимися. Преобладание у педагогов психозащитных техник в решении сложных педагоги-

ческих ситуаций, а вследствие этого, рост эмоционального напряжения и дискомфорта, делает необ-

ходимой профилактику и предупреждение действия неконструктивных механизмов в педагогиче-

ском общении. Это может быть сделано еще в годы обучения будущих учителей в вузе с помощью 

специального тренинга по формированию продуктивных способов разрешения педагогических кон-

фликтных ситуаций. 

Психологическое сопровождение заключается в том, что новому работнику помогают освоить 

нормы профессионального поведения, предупредив о возможных последствиях их нарушения. В некото-

рых случаях могут возникнуть конфликтные ситуации, обусловленные несоблюдением групповых норм 

поведения. Тогда необходима оперативная помощь психолога в разрешении конфликта. 

Профессиональная адаптация — это приспособление уже имеющегося профессиональ-

ного опыта и стиля профессиональной деятельности к требованиям нового рабочего места, освоение 

сотрудником новых для него профессиональных функций и обязанностей, доработка требуемых на-

выков и умений, включение в профессиональное сотрудничество и партнерство, постепенное разви-

тие конкурентоспособности. 

Главное — освоение новой профессиональной деятельности. Критерием успешности в 

этом виде адаптации является соответствие реальной и требуемой компетентности. Превалирование 

реальной компетентности над требуемой приводит к снижению мотивации, разочарованию, так как 

для специалиста важно, чтобы был востребован весь имеющийся у него профессиональный опыт. 

Напряженные факторы педагогической деятельности в меньшей степени оказывают нега-

тивное влияние, если субъектом приобретены необходимые профессиональные умения и навыки, 

при должном уровне развития профессионально значимых качеств личности. Одним из важных ус-

ловий эффективности будущей профессиональной деятельности, способствующей благоприятному 

эмоциональному состоянию, является достаточный уровень развития профессионального самосозна-

ния. Самосознание будущего педагога включает в себя систему отношений личности к будущей 

профессии, систему представлений о сущности педагогической профессии и требованиях, предъяв-

ляемых к личности педагога, систему представлений о своем профессиональном «Я». 

Важной составляющей профессионального самосознания педагога является высокий уро-

вень педагогической культуры: сочетание требовательности и уважения к личности ученика, способ-

ность руководствоваться нормами морали и профессиональными требованиями как мотивами своего 

поведения, предвидение нравственных последствий своих действий, объективная нравственная са-

мооценка. Это обеспечивается волевыми усилиями личности, направленными на самоконтроль и 

коррекцию поведения, профессионально значимыми качествами личности педагога -любовью к де-

тям и профессии, гуманностью, педагогический тактом, самокритичностью, справедливостью, ответ-

ственностью, самообладанием и самоконтролем. 
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В структуре профессионального самосознания педагога выделяют когнитивный, аффективный 

и поведенческий компоненты. В когнитивном компоненте различают процесс самопознания и результат -

систему представлений о самом себе («образ - Я» как профессионала педагога). В результате процессов 

осознавания себя в педагогической деятельности, в системе педагогического общения и в системе лично-

стного развития образуется обобщенная система представлений педагога о самом себе. 

«Образ - Я» педагога является относительно устойчивым образованием, т.к. может быть 

подвержен периодическим колебаниям под воздействием внутренних (личностных) и внешних (со-

циальных) факторов. Личностный компонент ответственен за осмысление себя в ситуациях, когда 

личностные качества учителя (или их отсутствие) выступают как преграда к собственной активности 

или способствуют самореализации. На основании этого складываются представления личности о 

самой себе, они могут быть реалистичными - «какой я есть» и идеальными - «каким я хотел бы 

быть». Реальный и идеальный профессиональный «Я - образ» могут не совпадать, что может стать 

источником серьезных внутриличностных конфликтов. С другой стороны, такое несовпадение про-

фессиональных «образов - Я» является источником самосовершенствования личности и стремления к 

ее развитию. Таким образом, личностный компонент самосознания обеспечивает саморазвитие лич-

ности, т.е. обеспечивает потребность личности в самоактуализации, в раскрытии своих возможно-

стей. Самореализация личностных возможностей, раскрытие внутреннего потенциала учителя - ус-

ловие его успешной творческой деятельности в образовании. 

Самоактуализирующейся личности присущи следующие свойства (А. Маслоу): 

• адекватное, объективное восприятие реальности; 

• принятие себя и других; 

• концентрация не только на себе, но и вне себя; 

• созидательность, способность к творческой деятельности; 

• общность с другими, чувство принадлежности, соучастия; 

• способность создавать устойчивые эмоциональные отношения с другими; 

• способность к позитивной ценностной ориентации; 

• чувство юмора, доброта; 

• творческая способность к оригинальности. 

Если учитель стремится к самоактуализации, он создает на уроке позитивный климат и дети 

воспринимают процесс обучения как внутренний рост. Такой учитель выбирает профессию сознательно, 

поскольку педагогическая деятельность предоставляет ему возможность собственного развития. 

Объективная, самокритичная оценка педагогом самого себя и своих недостатков, своих 

личных и профессиональных качеств, своей профессиональной компетентности становится предме-

том его самоотношения. Аффективный компонент профессионального самосознания включает не-

сколько видов отношений: • отношение к системе своих педагогических действий, к средствам и 

способам достижения этих целей; оценка результатов своей работы; 

• отношение к системе межличностных отношений с учениками, эмоциональной оценкой 

реализации функций педагогического общения в своей профессиональной деятельности; 

• отношение к своим профессионально значимым качествам и в целом к своей личности 

как профессионала, оценка уровня своей личностной и профессиональной компетентности и соот-

ветствия своему собственному идеальному «Я - образу» педагога. 

В данной структуре самосознания формируется реальное Чувство «за» или «против» соб-

ственного «Я» и соответственно самопринятие (непринятие), самоуважение (неуважение), самоинте-

рес и т.д. Важнейшей характеристикой аффективной подструктуры профессионального самосозна-

ния учителя является самооценка - личностное суждение о собственной ценности. 

В современной американской педагогике существует специальный термин «эффективные 

учителя». К важным особенностям эффективного учителя относят: уверенность в себе и высокую 

самооценку (позитивная оценка себя как способного человека, достойного уважения), эмоциональ-

ную стабильность и стремление к максимальной гибкости. Однако у большей части современных 

педагогов преобладает негативная «Я - концепция», низкая самооценка, неуверенность в себе. 

Педагоги с низкой самооценкой неадекватно воспринимают себя и окружающих, обладают 

чувством повышенной тревожности, что негативно сказывается на педагогическом процессе. 

Степень адекватности самооценки педагога во многом определяет развитие эмоциональной на-

пряженности в педагогической деятельности. Обладая адекватной самооценкой и позитивным самоотноше-

нием, педагог оказывает позитивное воздействие на самооценку и самоотношение детей, стимулирует у них 

стремление к успехам в учебной деятельности, оказывает развивающее воздействие на их личность. 

Позитивный характер педагогического имиджа способствует профилактике развития эмо-

ционального напряжения как учителя, так и его учеников, содействует развитию у них таких лично-

стных качеств как доброжелательность, отзывчивость, уверенность в себе. В связи с этим, подготов-
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ку учителей необходимо организовать таким образом, чтобы стимулировать у них позитивное само-

восприятие и самоотношение. 

Отношение к самому себе, удовлетворенность педагога собой и своей профессиональной 

деятельностью вызывают какие-либо поведенческие реакции, т.е. составляют поведенческий компо-

нент профессионального самосознания. Удовлетворенность своей профессиональной деятельностью 

необходима учителю для успешного развития эмоциональной устойчивости, для поддержания необ-

ходимого эмоционального Тонуса, чувства собственного достоинства. Учитель, чувствующий удов-

летворенность собой и своей профессиональной деятельностью, не испытывает чрезмерного эмоцио-

нального напряжения при общении с учениками. Он с большей готовностью идет на контакт с деть-

ми, оказывает позитивное воздействие на их личность. 

Итогом процесса профессионального самосознания является формирование «Я - концеп-

ции» педагога, в которой присутствуют когнитивный, эмоциональный и поведенческий компонент. 

Высокий уровень развития самосознания будущего педагога предполагает самосознание 

собственного профессионального "Я", умение анализировать свое поведение и поступки, оценивать 

их со стороны, обнаруживать свои недостатки и стремиться к самосовершенствованию. Развитие 

Осознанной потребности в самоанализе, саморазвитии и самосовершенствовании личности является 

одним из условий формирования эмоциональной устойчивости будущего педагога. 

Успешная профессиональная адаптация делает работу привлекательной, повышает шанс на 

более высокую оплату труда и профессиональный рост, создает предпосылки для самоактуализации 

специалиста. 

Психологическое сопровождение сводится к оценке реальной компетентности специали-

ста, оказанию помощи в повышении квалификации, преодолении появившегося чувства профессио-

нальной неполноценности, формировании адекватной профессиональной самооценки. Психологиче-

ское сопровождение предполагает коррекцию самооценки: обучение умению сравнивать себя лишь с 

самим собой, помощь в выработке надежных критериев самооценки, совместный анализ содержания 

и задач деятельности и сопоставление ее требований с возможностями специалиста. 

Поддержка заключается в основном в выработке специалистом совместно с психологом 

новых целей профессиональной жизни. 

Таким образом, психологическое сопровождение на стадии адаптации помогает успешному 

продвижению специалиста в области профессии, в направлении профессионального самосовершен-

ствования. 
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Резюме: в статье рассматриваются проблемы профессиональной подготовки в аспекте пси-

хологических особенностей обучения взрослых, представлены результаты исследования индивиду-

альных познавательных стилей обучающихся. 

Ключевые слова: образование взрослых, социально-ориентированные профессии, позна-

вательные стили обучающихся. 

 

В условиях социально‐экономических преобразований, происходящих в нашей стране, 

особую актуальность приобретает необходимость совершенствования образования взрослых. На-

блюдается трансформация прежних структур образования взрослых в более гибкие и отвечающие 

современным потребностям. Взрослым предоставляется свобода выбора направлений и проблемати-
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