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СРЕДА КАК ФАКТОР                                                                  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ                              

СТУДЕНТА

Войко Р.А.

Цель: На основе анализа научной литературы раскрывающей 
вопросы профессионального становления студентов в высшей шко-
ле обосновать возможность рассмотрения среды как фактора 
и средства профессионального становления студента в высшей 
школе в логике средового подхода в образовании.

Метод или методология проведения работы: Теоретический 
анализ психолого-педагогической, социологической и философской 
литературы, мысленное моделирование.

Результаты: Представлена и обоснована логика рассмотрения 
среды как фактора профессионального становления студента вы-
шей школы с позиций средового подхода в образовании.

Область применения результатов: Система высшего обра-
зования.

Ключевые слова: Личность; студент; среда; развитие; форми-
рование; профессиональное становление.

ENVIRONMENT AS A FACTOR                                                           
OF STUDENTS PROFESSIONAL FORMATION

Voyko R.A.

Purpose: The purpose is to justify the possibility of considering envi-
ronment as a factor and means of students’ professional development in 
higher education system on the basis of the scientific literature analysis 
that reveals the issues of students’ professional development in the system 
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of higher education. The research lies in the field of the environmental 
approach in education.

Methodology: Theoretical analysis of psychological and pedagogical, 
sociological and philosophical literature, mental modeling.

Results: The logic of consideration of the environment is presented 
and proved as factor of professional formation of the student embroider 
schools from positions of environmental approach in education.

Practical implications: system of higher education.
Keywords: personality; student; environment; development; forma-

tion; professional formation. 

В настоящее время мы стали свидетелями обращения системы 
высшего образования к потенциалу среды. Анализ образовательных 
ГОСТов позволяет говорить, о том, что наблюдается отражение этого 
процесса, в формулировании компетенций, и построении учебного 
процесса. Студент должен уметь профессионально контактировать 
со средой, а именно: диагностировать, оценивать ее возможности, 
проектировать свои действия со средой и продуцировать результат. 
Проблема заключается в том, что на поверку среда воспринимает-
ся студентами лишь как условие, детерминирующее их развитие.

В логике процесса профессионального становления среду целесоо-
бразно воспринимать более как фактор и средство в достижении цели. 
Главной целью студента, в данный период времени, является получение 
высшего образования. Эффективность этого процесса достигается не 
только конкретными действиями научно-педагогического коллектива 
ВУЗа и самого студента, сколько образом жизни, который ведет студент. 

В литературе по психологии и педагогике, термин «профессио-
нальное становление» личности используется довольно широко. Так 
на развитие теории профессионального становления оказали влияние 
исследования A.A. Бодалёва, Л.И. Божович, Е.А. Климова, А.К. Мар-
ковой, Л.М. Митиной, Ю.П. Поваренкова, Н.С. Пряжникова, Н.Ф. Та-
лызиной и других, кто сходится во мнении, что профессиональное 
становление представляет собой многоплановое, многоаспектное и 
довольно сложное явление.
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В зарубежных научных исследованиях выделилось пять основ-
ных психологических концепций профессионального становления: 
дифференциально-диагностическая (Ф. Парсонс, Г. Боген); теория 
решений (X. Томэ, Г. Рис, Д. Тидеман); психоаналитическая (У. Мо-
зер, Е. Бордин, Е.Роу); типологическая (Д. Холланд); теория разви-
тия (Э. Шпрагер, Ш. Бюлер, Э. Гинцберг, Д. Сьюпер).

В отечественной психологии становление рассматривается в двух 
контекстах: личностном и профессиональном. Личностное становление 
у Э.Ф. Зеер это непрерывный целенаправленный процесс прогрессив-
ного изменения личности, Д.Н. Завалишина, трактует его как формиро-
вание основных отношений с миром и обществом. Профессиональное, 
по Б.Г. Ананьеву – это становление субъекта труда, Ю.П. Поваренков 
профессиональное становление видит как процесс поэтапного разре-
шения комплекса противоречий между социально-профессиональными 
требованиями, предъявляемыми к индивиду, и его желаниям и возмож-
ностям, Э.Ф. Зеер говорит о формировании профессиональной моти-
вации, компетентности, профессионально важных качеств.

Отдельные стороны профессионального становления будущих 
специалистов исследуются Е.В. Бондаревой, В.П. Гогуевой, С.А. Дне-
провым, Н.В. Комусовой, Ю.Н. Кулюткиным, Н.Д. Левитовым, 
А.К. Марковой, З.М. Рачковой и другими.

Ведущими критериями профессионального становления, по мне-
нию С.Н. Бегидовой [3], являются акмеологические детерминанты, 
обусловливающие данный процесс. Он начинается в профессиональ-
ном учебном заведении и продолжается на протяжении всей ее жиз-
ни. К акмеологическим детерминантам, прежде всего, автор относит 
личностные профессионально значимые качества. Наиболее значимы-
ми акмеологическими детерминантами являются ориентация лично-
сти на творческое саморазвитие, профессиональная компетентность, 
гуманизм, профессиональная ментальность, профессиональное че-
столюбие, положительная установка на профессиональную деятель-
ность, акмеологическая культура.

Важно отметить, что акмеологические детерминанты, это не един-
ственное, что определяет процесс профессионального становления. Так 
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Боликова Л.Ю. и Шурыгина Ю.А. [20] профессиональное становление 
видят как процесс изменения личности, преобразования её личност-
ных и профессиональных качеств, зависящий, в том числе и от уровня 
зрелости этих качеств. Взгляд на процесс профессионального станов-
ления, позволяет отметить, что становление личности в среде обуслов-
лено как внешними, так и внутренними факторами бытия человека. К 
числу внутренних факторов мы относим генотип человека, некую за-
данную от рождения предрасположенность к определенному типу ре-
акции на происходящее в среде, способности личности, которые могут 
быть даны человеку как от рождения (задатки), так быть развитыми в 
процессе бытия. Поэтому в представленной далее схеме отражена за-
висимость процесса профессионального становления от внутренних 
факторов бытия человека в среде, в частности от его способностей.

Считаем необходимым по отдельности раскрыть составляющие 
данного процесса и в итоге представить сам процесс профессиональ-
ного становления студентов ВУЗа в схематичном виде. 

Рис. 1. Отсутствие процесса 
профессионального развития

Рис. 2. Сужение круга 
способностей личности

Рис. 3. Одностороннее 
профессиональное развитие

Рис. 4. Многостороннее 
профессиональное развитие

Рис. 5. Односторонне 
профессиональное становление

Рис. 6. Многостороннее 
профессиональное становление
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Условные обозначения:
 – точка бифуркации, преломления, дискомфорта.

 – бытующая личность. 

 – ниша 

 – направление развития.

 – результат формирования новой стороны личности, когда 
личность открывает для себя новые способности.

Описание схемы в лингвистических значениях средового подхода
Человек находится в среде, и, бытуя, определяет для себя некую 

нишу, которая наделена трофическими, питательными возможно-
стями достаточными для его жизни. Когда человеку достаточно 
возможностей для бытия, тогда развития личности как такового не 
происходит (рис. 1). 

Когда человек использует, лишь часть предоставляемых нишей 
возможностей, в данном случае может произойти даже сужение 
ниши, а следом и среды. Далее, как следствие, произойдет ограни-
чение возможностей для использования или развития способностей 
личностью (рис. 2), в таком случае, ряд способностей «отмирает», 
так, когда данный процесс доходит до крайней формы, мы иногда 
говорим о деградации личности. 

Личность развивается, когда человек в своем стремлении обре-
сти свободу от условий среды выходит на границу занимаемой им 
ниши. В данном случае находясь на этой границе, он испытывает 
дискомфорт, трудности, момент выбора и лишь преодолевая их, 
он расширяет границы своей ниши, и среды, возможно даже по-
рождая новые, тем самым обретает либо новые способности, либо 
совершенствует их. Момент, когда личность находится в точке би-
фуркации, очень важен с точки зрения становления, так как в этот 
момент, личность наиболее открыта для формирования, находясь в 
роли ищущей решения, в поисках нового пути. Профессиональное 
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развитие может быть, на наш взгляд, как односторонним, (рис. 3) 
когда личность развивает лишь одну сторону своей личности, так и 
многоаспектным (рис. 4), когда личность развивается в нескольких 
направлениях, в двух, трех и так далее. 

Подобный процесс происходит и в профессиональном ста-
новлении, но при этом к процессу развития профессиональных 
способностей добавляется еще и формирование профессионально-
ориентированного образа жизни. 

И если развитие, в логике средового подхода, это процесс об-
ретения свободы и независимости от условий среды, то в процес-
се формирования, личность ограничивает себя условиями среды и 
образа жизни. 

Так в процессе расширения границ ниши, и среды человек об-
ретает (формирует) новые стороны своего «Я», тем самым огра-
ничивает свое бытие новыми способами со-бытия в среде (рис. 5). 
Профессиональное становление в данном случае может быть как 
односторонним, так и многоаспектным (рис. 6), в последнем слу-
чае мы часто говорим о личности человека, как о многогранной, 
многосторонней, многоликой. В логике средового подхода, профес-
сиональное становление, это «отражение образа жизни человека, 
при котором происходит процесс обретения личностью свободы в 
условиях среды, через обретение новых или развитие в новом ка-
честве имеющихся профессиональных способностей и обогащение 
образа жизни человека, посредством формирование новых спосо-
бов со-бытия в среде» [4].

Осознание сторонами образовательного процесса в ВУЗе возмож-
ностей среды для профессионального становления может реализо-
вываться через ознакомление с представлениями о среде, методами 
ее диагностики, оценки, проектирования и продуцирование надле-
жащих значений среды для профессионального становления.

Понятие же «среда», за всю историю своего существования, при-
обрело разнообразные исторические смыслы и значения, иногда 
даже уводящие от общих толкований к частным. В настоящее время 
сложно прийти к общему знаменателю и утвердить единое понима-
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ние «среды». Что, наверное, невозможно ввиду того, что все мы вос-
принимаем среду с разных углов зрения, в разных обстоятельствах.

Понятие «среда» [1,21] со временем развития общества оброс-
ло различными смыслами ввиду того, что стало использоваться в 
разных науках, отраслях знания, да и просто в обыденной жизни 
людей. Среда дословно, означает, то, что находится посередине, 
можно сказать является неким посредником. Но среда, это и ком-
плекс условий обитания (в биологии); и совокупность всех внеш-
них факторов и условий, воздействующих на отдельный организм 
(в экологии); и вещество, или совокупность веществ (в химии); и 
окружающий мир или окружение, комплекс условий в которых про-
текает жизнедеятельность (в философии); и совокупность условий 
жизнедеятельности человека (в социологии); и часть окружающе-
го мира, и просто то, среди чего мы пребываем, и что на нас влия-
ет (в педагогике). 

Среда как комплекс факторов, способных влиять на человека, его 
развитие, становление осознавалась еще в V–IV вв.до н.э., во вре-
мена Сократа, Платона и Аристотеля. Хриенко А.П. в работе «Со-
циальная среда» [23] описывает отношение к данному понятию в 
прошлом. Так в средние века понятие «среда» име ло свои особен-
ности в том, что все социальные институты рассматривались в кон-
тексте религиозной детерминации. В эпоху Возрождения начинает 
формироваться современное понимание данного понятия. В Новое 
и Новейшее время в оборот начинают вводиться новые, произво-
дные от «среды» понятия. Например, среда обитания, географиче-
ская среда и другие. Первоначально социальные процессы, в том 
числе и влияние среды на человека рассматривались в контексте 
понимания географической среды, позднее стали рассматриваться 
в ключе понятия «социальная среда». В дальнейшем понятие соци-
альная среда включила в себя такие понятия как: макросреда, ме-
зосреда и микросреда. В настоящее время данные понятия активно 
используются в других сферах помимо социологии, преимуществен-
но тех, которые связаны с деятельность организаций в рыночных 
условиях. В данной же сфере активно используются и другие по-
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нятия, образовавшиеся от понятия «среда», а именно внутренняя и 
внешняя среда, как правило, организации. Внутренняя среда тесно 
связана с внешней средой, элементы которой, по мнению Песто-
вой Г.А. [15], не входят в структуру организации, но влияют на её 
функционирование. 

В результате развития философского знания, среда стала вос-
приниматься исследователями в области философии как «усло-
вие, средство и цель воспроизводящей деятельности человека», а 
так же «совокупность условий и влияний, окружающих человека» 
[21]. В общем понимании, среда представляется и как некое окру-
жение. Среда, по мнению авторов, Э.Н. Гусинского и Ю.И. Турча-
ниновой [7], есть некая субстанция, которая в отличие от пустого, 
незаполненного пространства (вакуума) обладает определенными 
свойствами, влияющими на перенос взаимодействия между объ-
ектами». Иными словами, среда опосредует влияние тех, кто в ней 
находится, кого она окружает.

В гуманитарном знании, по мнению автора средового подхода 
в воспитании, Ю.С. Мануйлова [10, c. 7] обычно взгляды на среду 
сводятся к двум концепциям, которые он называет «молекулярной» 
и «факторной». К молекулярным концепциям можно отнести кон-
цепцию Мати Хейдметса, который считает, что «средой является та 
часть окружающего мира, с которой субъект взаимодействует или 
прямым, или косвенным образом, в открытой или латентной фор-
ме» [22, c. 61]. Авторами других «молекулярных» моделей среды 
являлись В.Л. Глазычев [6], считавший, что молекулой среды яв-
ляется место.

В.Л. Глазычев [17], считал, что под средой принято понимать 
как предметно пространственное окружение в его чувственно дан-
ных компонентах, так и окружение человека в сугубо социальном 
плане, проявленном в наблюдаемых признаках распределения ро-
лей и позиций. 

Дж. Гибсон [5], воспринимал среду как среду обитания, которая 
состоит из мест, а места из веществ. Роджер Баркер [18], основопо-
ложник экологической психологии, утверждал в своей концепции, 



— 39 —

© Russian Journal of Education and Psychology
2018, Volume 9, Number 5 • http://ej.soc-journal.ru

что среда состоит из мест поведения. Таким образом, молекулярные 
модели позволяют представлять среду как совокупность различных 
мест, предоставляющих различные возможности для субъекта, с 
которым среда взаимодействует. Факторная же концепция среды 
рассматривает ее как условие, группу условий, совокупность ком-
понентов, выступающих стимулами, раздражителями, возбудите-
лями, агентами влияния на человека. 

Приведем еще несколько примеров. Так В.В. Сериков [19] пони-
мает среду как все то, что окружает субъекта и посредством чего он 
реализует себя как личность. И чаще всего, в общем смысле среду 
отождествляют с окружением Людмилы Ивановны Новиковой, кото-
рая в свое время в работе «Школа и среда» [12, с. 3] говорила о том, 
что под средой мы обычно понимаем все то, что нас окружает, на что 
мы реагируем, от чего зависит наше настроение, самочувствие, что 
влияет на наши взгляды, ценностные ориентации, поведение. Сре-
да человека не просто его окружение, это то, что он воспринимает, 
на что он реагирует, и с чем вступает в контакт, взаимодействует.

«Среда – это лишь обращенный к личности и переживаемый 
ею (в широком смысле) фрагмент пространства миров, уточняет 
Ю.С.Мануйлов, а пространство метафизично, отвлечено от спосо-
бов бытия и актов переживания, не представляет ни действительных 
обстоятельств, ни реальных средств жизнедеятельности конкретного 
субъекта»[9]. То есть пространство, в отличие от среды, обезличе-
но, среда же есть там, где есть человек, а пространство существует 
и без человека. Среда есть реальная действительность, в условиях 
которой, по мнению педагогов [13, 16] происходит развитие челове-
ка. Среда [11] утачивает одни и приобретает новые, специфи ческие 
параметры и характеристики, и тем самым постоянно опосредует 
развитие личности человека. Среда влияет на человека на протя-
жении всей жизни, обнажая каждый раз новые условия, которые 
человек либо воспринимает и понимает, как с ними жить дальше, 
либо погибает как физическом, так и духовном смысле. К примеру, 
ребенок, находящийся в утробе матери, находится в так называе-
мой материнской среде, в среде организма матери, где существуют 
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определенные условия жизни и развития, покидая данную среду, он 
попадает в иную среду, к которой нужно приспособиться. В даль-
нейшем ребенок находится в семейной среде, возможности, кото-
рой для него создают, открывают родители, родственники, близкие 
люди и от этого очень многое зависит. В последующем, перед ним 
открываются иные грани среды, где на каждом этапе взросления, 
развития, он подвержен ее влиянию. Ребенок, выросший в гетто 
обычного города, с малой долей вероятности будет изучать англий-
ский язык в Лондоне, а сын топ-менеджера какой-нибудь нефтяной 
компании, скорее всего там и получит образование. История знает 
много примеров, когда среда оказывала кардинальное развития на 
человека: когда пропавших детей воспитывали животные, и они впо-
следствии вели себя как животные; когда молодой парень один раз 
оступившись и нарушив закон, попадал в непривычную тюремную 
среду и уже не смог свернуть с преступного пути; когда беспризор-
ник попадал в общество умных, добрых и увлекающихся мальчишек 
и девчонок и менялся в лучшую сторону, данные примеры можно 
продолжать очень долго. 

Еще с советских времен, как пишет Ю.К. Бабанский [14], при-
знавалось влияние среды на личность человека, но с поправкой на 
наследственность, где при помощи воспитательных действий важно 
было найти равновесие между влиянием среды и наследственностью 
на человека. До сих пор нет единого мнения в определении среды и 
наследственности и соотношения между ними. Сторонники биоген-
ного направления в педагогике стоят на стороне наследственности, 
а сторонники социогенного подхода предпочтение отдают среде. 
Не единожды совершались попытки подсчитать и установить про-
порции влияния среды и наследственности на развитие человека. 
Представители социогенного направления уверяют, что влияние 
среды доминирует, а представители биогенного – соответственно 
в пользу наследственности. 

Анализируя представления о среде, вслед за представителями сре-
дового подхода [2, 9, 10, 11], мы можем заключить, что среда субъ-
ектна, среда есть там, где есть человек, соответственно возможно 
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использовать влияния среды на человека, в управлении процессом 
становления личности. Кроме этого, мы осознаем, что среда, с по-
зиции средового подхода способна выступать не только условием, 
но и что важно, средством воспитания, становления. Среде принад-
лежит способность взращивать определенный тип личности, как 
субъекта обладания ценностями и значениями среды, и который 
определяет себя в том, что что-то имеет и умеет.

Руководствуясь трактовкой понятия «становление», данной 
Ю.С. Мануйловым [11, c. 80–81], которое, в свою очередь, является 
результатом развития и формирования, мы можем предположить, что 
особым фактором в становлении личности может выступить «образ 
жизни». Образ жизни, в понимании Е.В. Боровской [2], «является 
связующим звеном между личностью и средой. Среда посредствует 
определенному образу жизни, а образ жизни обусловливает станов-
ление личности в среде». Образ жизни, по сути, является «спосо-
бом бытия в со-бытии», и определяет настоящую жизнь человека 
в среде. Такое понимание Е.В. Боровской [2], образа жизни, позво-
ляет педагогам прогнозировать процесс становления обучающего-
ся, на уровне того, что студент, может иметь и уметь в результате 
того или иного образа жизни. Автор средового подхода, Ю.С. Ма-
нуйлов [9] способ бытия видит и как способ развития и формиро-
вания, а вместе с этим и становления личности. Стало быть, образ 
жизни, возможно, рассматривать и как способ и результат становле-
ния личности. В свою очередь, становление можно рассматривать 
как развитие и формирование. Где развитие – это процесс обрете-
ния свободы и независимости от условий среды. А формирование – 
это ограничение свободы и независимости условиями среды. Таким 
образом, профессиональное становление, в логике средового под-
хода, – это обусловленный образом жизни студента процесс разви-
тия и формирования его профессиональных качеств, зависимый от 
характеристик его широкой жизненной среды. Процесс професси-
онального становления, возможно, представить схематически. Где 
существует личность студента (Л); и имеется некий результат про-
фессионального становления; и где присутствует некая траектория 
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профессионального становления, которая зависит от того, какой 
образ жизни ведет студент. Если студент в выборе способов своей 
жизнедеятельности полагается в основном на то, что требует от него 
высшее учебное заведение, то его траектория полностью и офици-
ально заданна вектором движения субъекта среды в процессе его 
профессионального становления (левый вектор).

Существует и другой вариант (правый вектор), когда процесс про-
фессионального становления определяется индивидуальным векто-
ром движения субъекта среды в процессе его профессионального 
становления, в таком случае профессиональное становление, как 
правило, далеко от требования ГОСТов, нормативов, и так далее. 
И быть уверенным в том, что студент все-таки состоится как про-
фессионал очень сложно. Но и одна и другая описанная нами тра-
ектория, получившиеся под воздействие того или иного вектора так 
идеально выглядеть в реальности вряд ли может. Потому мы допу-
скаем, что траектория может видоизменяться по ходу (прерывистые 
черные линии), ввиду смены способов жизнедеятельности студента 
как реакция на возможные изменения в его жизненной среде. Но так-
же важно отметить, что возможна и идеальная траектория профес-
сионального становления, когда общественный и индивидуальный 
векторы движения субъекта среды в процессе его профессиональ-
ного становления соединяются, образуя единую, наиболее короткую 
траекторию профессионального становления студента (центральная 
прерывистая линия). Конечно, данные сравнения векторов условны, 
и представлены лишь для того, чтобы акцентировать внимание на 
том, что процесс профессионального становления многовероятен. 

Как мы видим на рис. 7, результат профессионального становле-
ния, может быть и в первом, и во втором, и в третьем случае. Вопрос 
состоит в том, как гарантировать эффективность и качество этого 
результата? Когда мы говорим о профессиональном становлении и 
о важности среды, в которой бытует студент, мы подразумеваем в 
том числе и качество самой среды, ведь от того насколько она на-
сыщена, богата и разнообразна, во многом зависит образ жизни сту-
дента, а следовательно и результат профессионального становления. 
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Рис. 7. Траектория профессионального становления студента

Условные обозначения:
 – официально заданный (общественный) вектор движе-

ния субъекта среды в процессе его профессионального становления;
 – неофициально заданный (индивидуальный) вектор 

движения субъекта среды в процессе его профессионального ста-
новления;

 – вероятные траектории профессионального станов-
ления;

 – идеальная вероятная траектория профессионально-
го становления;

 − личность студента.

Профессиональное становление студента напрямую зависит от того, 
какой образ жизни он ведет, что в свою очередь опосредовано влия-
ниями среды. В данном аспекте среда выступает фактором профес-
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сионального становления студента. Среда способна стать средством 
профессионального становления, при формировании надлежащего 
профессионально-ориентированного образа жизни, при котором, сту-
дент выступает субъектом своего становления. Тогда студент избира-
тельно обращается к среде, диагностирует ее на предмет разрешающих 
возможностей для своего становления, отбирает необходимые формы 
и способы взаимодействия, осуществляя деятельность, отвечающую 
целям становления, тем самым расширяет свою среду и выстраивает 
траекторию своего профессионального становления, формируя образ 
жизни посредствующий обозначенному процессу. На начальном этапе 
профессионального становления одну из важнейших функций играют 
педагоги, так как именно они управляют, а потом координируют сту-
дента в процессе профессионального становления в среде. Открывая 
перед студентом разрешающие возможности среды, обогащая среду 
студента, новыми значениями, соответствующими запросам времени, 
общества и будущей профессии учебное заведение, создают условия, 
при реализации которых среда способна стать не только действенным 
фактором, но и средством профессионального становления студента. 
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