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кандидат философст'лх наук 

НЕКОТОРЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система высшего образования как одна из сфер ч е 

ловеческой деятельности связана со всеми сторонами 
общественного прогресса. Образование оказывает весьма 
существенное влияние на производство, науку, культу

ру, на всю материальную и духовную жизнь общества. 
Интерес к изучению социальных проблем высшего о б 

разования особенно возрастает в связи с ускорением о б 

щественного развития, обусловленного научнотехничес

кой революцией. По мере развития научнотехнической 
революции происходит рост специалистов 
высшей квалификации, одновременно повышаются социаль

ные требования к системе высшего образования. "Добить

с я , как мы этого хотим, нового серьезного сдвига в 
развитии науки и техники  дело очень сложное, связан

ное с большими усилиями и значительными капиталовложе

ниями. Оно требует подготовки огромного количества кад

ров  хотя уже сегодня в нашей стране работает четвер

тая часть ученых, насчитывающихся в мире. Необходимо 
и повышение образованности, профессиональных знаний 
миллионов и миллионов людей, которым предстоит работать 
с новой техникой" / I / . 



Проблемами высшего образования в нашей стране 
заняты многие научноисследовательские центры: Академия 
педагогических наук СССР, кафедры педагогики у я к в е р 

ситетоз и i • чдагогЕческих и технических институтов, , ряд 
социологических лабораторий, секторов и групп. Сущест

венный вклад в дело разработки научных проблем системы 
высшего образования в нашей стране внесла п е д а г о г и ч е с 

кая наука. 
Социологические исследования в сфере высшего о б 

разования все еще переживают начальный э т а п . В шести

десятых годах определились центры конкретносоциологи

ческих исследований проблем высшей школы. Наиболее круп

ными из них шляются: Ленинградский, Новосибирский, 
Уральский, Ьоронежский, Горьковский, Киевский, Москов

ский, Тартуский университеты и д р . 
Опубликованные в печати'результаты конкретносо

циологических исследований о высшем образовании свиде

тельствуют о том, что внимание советских социологов 
было сосредоточено в основном, на таких вопросах, как: 
динамика социального состава и структура студенчества, 
проблемы отбора учащихся в вузы и проведения конкурсных 
экзаменов; профессиональная ориентация; бюджет времени 
и структура досуга; качество знаний, причины неуспева

емости и отсев студентов; эффективность подготовки 
специалистов высшей квалификации; вопросы перспектив

ного планирования учебновоспитательной работы в в у з е ; 
экономика высшего образования. Изучалась методика и 
техника конкретносоциологического исследования. 

Осуществляются также комплексные исследования по 
проблемам формирования личности специалиста высшей ква 
лчфикации, формирования их общественной активности и 
духовных потребностей. 

Заслуживают большого внимания результаты комплекс

ных исследований, проведенных в последние годы кафедрой 
философии Сибирского отделения АН СССР / 2 / , социологи



ческой лаборатории Горысовского государственного унн

ворситета им. B«ļf. Лобачевски^о/ 3 / , учеными Уральского 
филиала АН СССР Д / * социологической лабораторией Кау

насского политехнического института / 5 , б / и некоторы

ми другими вузами. 
Научнообоснованная разработка проблемы совершен

ствования современной системы высшего образования мо

жет быть успешной при условии комплексных исследований 
ученых с участием специалистовпрактиков различных о б 

ластей знаний: экономистов, философов, социологов, с т а 

т и с ш к о в , педагогов , психологов историков, юристов. 
Исс: довагшя в социологическом плане пока ведутся 

небольшими разрозненными группами. Многие исследования 
носят все еще лекальный харвктер , что затрудняет р а з р а б о т 

ку практических рекомендаций по совершенствованию д е я 

тельности в у з о в . Выводы большинства проведенных социоло

гических исследований могут экстраполироваться еще т о л ь 

ко на объекты исследования и нерепрезентативны для с и с 

темы высшего образования в целом» Изучение высшей школы 
методами социологии таит в себе б^гатме возможности д о 

стичь системности и целостности научного рассмотрения, 
раскрыть механизм управления социальными процессами в 
системе высшего образования, вскрыть противоречия и 
диспропорции во взаимодействии объективных и субъектив

ных факторов в процессе подготовки специалистов высшей к в а 

лификации и определить пути разрешения этих противоречий. 
Следует согласиться с В.Н. Турченко / г . Новосибирск/, 

^торнй эффективность выработки научнообоснованных выво

дов и рекомендаций относительно управления социальными 
процессами в системе образования ставит в зависимость от 
комплексного научного изучения всех аспектов, системы. 
"Социология образования ни в коей мере не может успешно 
развиваться без опоры на данные педагогики, психологии, 
экономики, кибернетики и других н а у к . . . социология не 



может собой заменить другие социальные исследования в 
области образования. Наоборот, всестороннее разверты

вание таких исследований  необходимое условие самого 
существования социологии образования и продуктивного 
применения ее кетодов" / 2 / . 

Вместе с тем, социология образования имеет свое 
собственное содержание, свои задачи исследования, свои 
методы изучения. Главным здесь является выяснение места 
и роли высшего образования в современном обществе, 
ли его в современном обществе, исследование общественны, 
функций и социальных требований к высшей школе, позна

ние закономерных связей, отношений и зависимостей объ

ектов системы образогзния и элементов «ее структуры. 
В изучении социальных аспектов высшего образования 

следует исходить из основных задач и потребностей стро

ительства коммунизма. Социальные требования к высшему 
образованию на различных этапах развития меняются по 
мере того , как одни проблемы социального развития о б 

щество решает, другие только ставит, третьи выдвигаетна 
первый план. 

Через систему высшего образования в нашей стране 
разрешены ми ие социальные проблемы: создан высококвали

фицированный отряд советской интеллигенции, все отрасли 
науки и производства располагают специалистами, с учас 

тием которых обеспечен научнотехнический и культурный 
престиж СССР в мире, высшее образование существенно по

влияло на изменение социальной структуры работников» 
умственного труда. 

Задачам, изг^нения социальной структуры общества 
были подчинены мероприятия государства по демократиза

ции высшей школыи ъсъп системы высшего образования в 
период строительства социализма в нашей стране. 

В целях эффективности подготовки специалистов, с о 

вершенствования высшего и среднего специального образо

вания в стране осуществляется работа по обновлению с о 



держания учебного процесса в школе и вузах с таким 
расчетом, чтобы он соответствовал требованиям научно

технического прогресса , современному уровню научных з н а 

ний* 
В соответствии с данными Всесоюзной переписи к а с е 

жия 1970 г о д а , среднее и неполное среднее обра

зование имеют 75 процентов трудящихся города и более 
50 процентов тружеников села . 

ХХ1У съезд КПСС в резолюции по Отчетному докладу 
ЦК КПСС записал : "Б области высшего и среднего специ

ального образования требуется шире развернуть подготов

ку кадров по новым и перспективным направлениям науки 
и техники, лучше вооружать молодых специалистов с о в р е 

менными знаниями, навыками организаторской и обществен

нополитической работы, умением применять полученные з н а 

ния на практике" . 
" Па современном этапе коммунистического строительст 

ва высшее образование выступает, прекде в с е г о , как необ

ходимое условие осуществления ускоренного развития н а 

учнотехнического прогресса во всех отраслях народного 
хозяйства , условие развития технического творчества . 
Специалисты высшей квалификации, являясь составной ч а с 

тью производительных сил общества^выполняют социальную 
функцию  соединения научнотехнических знаний с произ 

водством, они выступают фактором активно влияющим на 
превращение науки в производительную силу. 

Вовторых, высшее образование является предпосыл

кой и условием роста производственной и политической а к 

тивности интеллигенции, повышения ее социальной роли в 
обществе в сфере производственных, политических и идеоло

гических отношений. Увеличение удельного веса работников 
с высшим образованием в структуре населения в конечном 
итоге оказывает положительное влияние ка процесс преодо

ления социального неравенства ыезду членами общества. 



В»И. Ленин в образовании видел путь к демократизации 
управления, п?;ть к активному творчеству и общественной д е 

ятельности . "Знание, культура ,  писал он,  дают возмож

ность массам полнее использовать свои демократические 
права , сознательно , целенап злено , со знанием дола у ч а с т 

вовать в управлении государством, производством и всеми 
делами общества 1 1 / 7  2 1 ё / . 

Втретьих, высшее образование является средством п о 

вышения уровня потг/< Оленин и создания культуры. Процесс 
потребления и создания культурных ценностей в обществе д е 

терминирован прежде всего соотношением удельного веса вы

сокообразованных и малообразованных людей, наличием объек

тивных условий получения образования всеми трудящимися 
без исключения. Высшее образование объективно выполняет 
функцию пооизволства знаний, формирования всесторонне 
развитой личности. 

Высшее 'образование как система и как специфическая 
человеческая деятельность может рассматриваться также с 
точки зрения социальных функций. Функциональный подход 
к высшему образованию дает возможность выяснить социальную 
роль и место высшей школы в системе общественных отноше

ний, характер общественных связей студентов й работников 
высшей школы с другими социальными группами общества. 

Социологический аспект изучения высшего образования 
предполагает исследование как объективных условий, от 
которых зависит получение образования, так и субъектив

ных факторов формирования потребности в высшем образова

нии, выяснение мотивов и установки н.: получение высшего 
образования. 

Установку на получение высшего образования следует 
отнести к числу ценностных ориентации и направленности 
личности. Установка на высшее образование зависит : 

а / от объективных требований общественного производ
с т в а ; 



б/ от общественной ценности образования; 
в / от субъективнооценочного отношения человека к 

получению высшего образования. 
Социологическим аспектом высшего образования я в л я 

ется также социальнодемографический состав студенческой 
молодежи, Это одна из сторон проблемы формирования моло

дой советской интеллигенции, проблема социальных переме

щений в обществе. 
Предметом социологического изучения может быть вся 

система образования и ее элементы в их целостности и с о 

вокупности отношений, т . е . сфера человеческой деятельнос 

т и . Социологический аспект исследования правомерно р а с 

пространить так:ке на отдельные элементы системы высшего 
образования: предметом изучения может быть отдельный вуз 
ш группа в у з о в , организация и содержание учебного п р о 

ц е с с а , общественная деятельность коллектива в у з а , к у л ь т у 

ра и духовная жизнь студентов, социальный и возрастной 
состав студентов , эффективность подготовки специалистов 
высшее квалификации, формирование активности студенчес 

кой молодежи, развитие познавательных интересов, форми

рование деловых и политических качеств у студентов в 
процессе получения высшего образования, деятельность об

щественных организаций, студенческих коллективов, о т н о 

шения в студенческом коллективе , жизнь, быт, свободное 
время студентов, культура отдельного с т у д е н 

та и многие другие вопросы. 
Результатом социологического изучения должно быть 

научное обобщение, характеризующее тенденцию, направле

ние или закономерность развития того или иного процесса . 
Итоги исследования до . . . и характеризовать количественные 
ц качественные изменении, динамику роста , структуру изу

чаемого объекта* Отсюда  необходимый элементом социологи

ческого исследования является ныбор конкретной методики а 
техники исследования, обеспечзвагарэх применительно к прзд_ 
метз i i ? j 4 e № шжжжтзя ттщ&ш2 зшлшественнунй методами* 
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тщшмШ СОСТАВ СТУДЕНЧЕСТВА ЛАТВИЙСКОЙ ССР 

Система а&щтттт* выра;;сая интересы как общества в 
целом ШШ и отдельных теши, определяет темпы научнотех

нического прогресса . От уровня образования и возможностей 
повышения квалификации Б большей мере зависит способность 
трудящихся реагировать па изменения в характере их профес

сиональней деятельности . Поэтому проблемы образования с т а 

ли одним из важных участков борьбы за научный и социальный 
прогресс* 

Важным фактором научнотехнического и социального про 
гресса Шступавт высшее и сроднее специальное образование. 
Оно является основным каналом пополнения интеллигенции. 

Общая характеристика процесса социальных перемещений 
анализ социальных источников пополнения интеллигенции про

слеживается на социальном составе студентов, Равенство абп 
туриептов, независимо от их социального происхождения и по 
дожения, выступает основным нрВДщШсш комплектования ьузов 
и техникумов. 

Начиная с 1958 года определенные преимущества при по

ступлении в вуз имели лица с производственным стажем. С 
1965 года введены новые правила приема в ь у з , в соответст 
в и и с которыми"установлено пропорнхоиальное распределение 
мест мекду выпускниками школ и производственниками.Рекаю 
щим фактором при зачислении в высшую школу являются резуль 



таты вступительных экзаменов. Конкурсная система отбора 
в высшие учебные заведения наряд:/ с выявлением интеллек

туального потенциала общества  отбор наиболее подготов

ленных, усилила диспропорцию в социальном составе студен

т о в . Социальный состав студентов вузов свидетельствует о 
не преодоленном еще неравенстве в возможности получении об

разования представителями различных социальных групп. Ис

следование социального состава студентов ! |3бв Новосибирс

к а , Свердловска, Москвы, Ленинграда показали, что уровень 
подготовки абитуриентов выступает не только как субъектив

ный момент, но и как объективное проявление целого ряда с о 

циальноэкономических и демографических факторов. 
Поступление в вуз или в среднее специальное учебное з а 

ведение представляет собой не только выбор профессий, но и 
выбор будущего социального положения. Наиболее привлекающим, 
как показали исследования профессиональной ориентации, 
при выборе профессии является стремление к 
романтике, известный стереотип жизни специалиста. На выбор 
жизненного пути опосредовании оказывает влияние и тенденция 
общественного развития , проявляющаяся в стирании существен

ных социальных различий между умственным и физическим тру

дом, повышение уровня образования, рост интеллектуализации 
труда в целом. * 

В стремлении стать специалистом проявляется осознанно 
общей тенденции развития производительности труда и в с е с т о 

роннего развития личности. Стремление к активному личному 
участию в общественном труде в качестве квалифицированного 
специалиста определяется главным образом социальной' средой, 
из которой вышел абитуриент . 

ото влияние проявляется в большей степени там, где бо

лее квалифицированный, творческий характер носит труд людеП 
этой "социальной группы. 

Такие социальные факторы, как сем£я, образование роди ; 
т е л е й , материальные условия семьи, место жительства, разме

щение сети учебных заведений, тип школы, уровень преподавания 



I  I Г 
Вузы jBysu :Харъ

Социальные Г а р ь  Свепд! К О Б С К и | ! 

(кого ]ловЬка1универ
!ситет группы 

Ь с е г о 

Рабочие или дети 
рабочих 

Служащие или дети 
служащих 

Колхозники или дети 
I колхозников 

Вузы Латвий
ской ССР 

11367 ! 1%7 ! 1567 ! 1 9 6 0 ; 1 9 6 7 1 9 7 0 

I J U 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

3 6 4 6 , 3 3 0 , 6 2 7 , 9 3 6 , 6 4 0 , 6 

5 6 5 0 , 6 5 5 , 0 5 5 , 6 5 7 , 7 47 , 8 

8 3 , 1 1 5 , 0 1 6 , 5 ' 1 1 , 7 1 1 , 6 

Социальный состав студентов указанных в у з о в , отражая 
особенности социальноэкономического развития отдельных рай" 
онов страны, в целом отражает изменения в социальноклассо

вой структуре населения страны. Динамику социальной структу

ры общества, хотя и не полную, дает таблица № 2 • 

непосредственно обуславливают формирование ориентации 
личности, характер и уровень ее индивидуальной культуры, 

Эти :i:e факторы при современном отборе в высшие учеб

ные заведения , в известной мере порождают фактическое н е 

равенство при поступлении в высшие учебные заведения для 
представителей различных социальных групп. Характеристику 
этого процесса дают данные о социальном составе студентов, 
принятых на первые курсы дневного отделении различных в у 

зов нашей страны. / I / 
Т а б л и ц а I!? I 

Социальный соот  \ студентов, 
принятых па I курс / д и в н ы х отделений/ в % 



СССР ЛССР СССР ЛССР 
1959г . 1959 г . 1968г . 1967 г 

Все население /включая н е 
работающих членов семьи/ 100 100 100 100 

в том числе : 

рабочие и служащие 6 8 , 3 7 3 , 4 7 7 , 7 80,7 

колхозное крестьянство 3 1 , 4 2 6 , 1 22 ,27 19 ,3 

крестьяне единоличники и 
некооперативные кустари 0 , 3 0 , 5 0 ,03 

изменения социальной структуры населения за послед

нее десятилетие характеризуются сокращением удельного веса 
колхозного крестьянства и увеличением числа рабочих и слу

жащих, изменения социальной структуры населения Латвийской 
ССР отражают общие для страны процессы перемещений соци

альных групп. Это характерно для изменения состава сельско

го и городского населения республики. 
С 1959 по 1967 год городское население республики у в е 

личилось с 56 % до 63 %, а сельское население уменьшилось 
с 44 % до 37 %. I 2 / 

Высокие темпы развития промышленности республики, про

цессы миграции сель.ского населения захватывают в первую 
очередь молодежь. Молодежь в возрасте 15  25 л е т , д о с т а в 

ляла в Латвии в 1565 году 6 0 , 5 % мигрантов в города . Про

цессы миграции отражаются и на социальном составе студен

тов в у з о в . 

+ Народное хозяйство в СССР в 1568 г . Л . , с т р . 3 5 , 1365; 
Латвия за годы Советской в л а с т и . "Статистика" . Рига, 
1566, с т р . 3 2 . 

Т а б л и ц а 2 

Классовый состав населения СССР в % + 



Годы Из ра ! Йз кол Из с л у 
Годы 

бочих ! хосписов жащих 

i: ее/ел 27,5 1 6 , 5 55 ,6 
1562/63 35,3 17 ,8 4 8 , 5 
1963/64 37,2 16,6 46 ,2 
1964/Й5 37,2 14 ,9 4 7 , 9 
1565/66 35 ,9 15 ,0 4 9 , 1 
1566/67 35,5 12,4 51 ,7 
1967/68 7 Q £ И , ? 49 ,7 
1568/69 42,0 12,7 4 5 , 3 
1565/70 3 6 , 5 12,6 5 1 , 3 
1970/71 40,6 11,6 4 7 , 8 

В 1960/61 учебном году на первые курсы вузов Латвий

ской ССР было принято 27,5 % студентов из рабочих, через 
пять лет спи составляли 35 ,9 % принятых, а в 1970/71 учеб

ном году ужа 40,6 %ч За это же время проходило снижение 
доли принятых из колхозников с 16 ,59 % в Т: 50 год;/ до 11,6 
% в 1970 году. Количество принятых из служащих за этот пери

од уменьшилось с 55,6 % в 1560 году до 47 ,8 % в 1570 году 
Е этом стращается тенденция приближения социального соста 

ва студентов к социальному составу населения республики. 
В материалах статистики социальное положение студентов 

определяется по социальному происхождению /социальному поло

жению родителей/ , а не по собственному социальному положе

нию, т . к . поступают и вузы на дневное и вечернее отделение, 
в основном, бившие школьники, не имеющее собственного с о 

циального п а о д ^ е н к . . С^яшарше данные социального состава 

Т а б л и ц а Ш 3 

gводная таблица социального состава студентов, 
поступивших па I курс ВДОВ Латjjiitloicož'j ССР 19601970 г г . 

/ дневное , вечернее , заочное обучение/ в % 



студентов по всем формам обучения и по всем курсам 
не позволяют достаточно точно проследить процесс измене

ния социального состава студенчества . Кроме т о г о , ежегод

ный прчем и обновление состава студентов на 1 /4 "смещает 1 ' 
направление этого процесса . В связи с этим представляют 
интерес данные по комплектованию высших учебных заведении 
республики по всем формам обучения: дневное , вечернее , з а 

очное . Таблица № 4 дает возможность проследить изменения 
социального состава студентов , принятых в вузы республики 
за последнее десятилетие . 

В соответствии с законом о школе IS58 года при поступ

лении в вуз лица со стажем практической работы имели преиму

щества. Это отразилось на увеличении количества студентов 
из рабочих и служащих, принятых на дневное отделение. Одна

ко это увеличение имело некоторые отрицательные последствия; 
был снижен уровень требований к «поступающим и сшшался уро

вень подготовки специалистов. 
За последние пять лет в процентном отношении число при

нятых студентов из разных социальных групп стабилизировалось . 
Наиболее стабильно число студентов из служащих по всем шор

мам обучения. Пока частота поступления в вуз из семей слу

жащих примерно на 10 % выше,.чем из семей рабочих. Часто

та поступления в вуз из семей колхозников примерно в 2 , 5  3 . 
раза меньше, чем из семей служащих и рабочих. Причем, этот 
процесс характерен для всех форм обучения. При анализе с о 

циального состава следует принять во внимание некоторую не

точность указания социального происхождения и положения 
студентов , которая дается ими на основании самооценки. 
Так, дети колхозников, родители которых занимают администра

тивные должности, специалистов в колхозах / п р е д с е д а т е л ь , 
экономист, агроном, ветеринар , зоотехник и т . п . / считают 
своих родителей служащими и свое социальное происхождение 

"из служащих". Некоторую неточность данных обуславливает 
и значительное количество семей, где родители имеют разное 
социальное положение /один из родителей колхозник или рабо

чий, другой рабочий или служащий/. 



Т а б л и ц а .'. 

Социальны., состав студентов вузов Латвипско:: ССР, 
поступивших на 1-е курсы дневных, вечерних и заочных отделений / а ...•/ + 

Дневное отделение Вечернее о .. еп: s Заочное отделение 
При-1 из Da-1из слу-
нято|бочих зсащйх 

i ļ 

из к о л 
хозни
ков 

При|из ра
нят зjоочйх 

из слу1иэ кол
аащих [хозни

! ков 

При!из з а 
нята! ботах 

i 

из злу1 из к о л 

.кацих к о з н и 
! КОЕ 

im 3454 37,6 41 ,4 21 ,0 778 40 ,9 54,9 4 ,2 2330 24 ,4 58,6 17,0 

mi 3556 41,8 38,6 19,6 850 50,7 4 1 , 5 7 , 8 2128 24 ,2 60 ,0 15 ,0 
' 658 3 8 , 2 41 ,4 2 0 , 4 1035 / ! J , 5 43,0 8*5 2118 2 9 , 8 6 2 , 3 •7,9 

\т 3946 3 8 , 5 41 ,7 19 ,8 1123 4 6 , 1 4 5 , 9 8,0 2124 2 5 , 8 6 4 , 4 9 ,8 

1Ш 4722 33 ,4 52,6 14,0 1206 4>,8 45,6 6,6 2015 3 7 , 0 51 ,0 12,0 

1?67 4925 36,6 51,7 11,7 1281 47 ,2 46 ,0 6,Г 2162 37 ,9 4 7 т 4 14,7 
I ос 4661 40 ,3 46 ,8 12 ,9 1200 48,7 4 5 , 1 6 ,2 1969 8 42,2 16 ,0 
1969 4983 3 4 , 3 52 ,3 13 ,4 1212 47 ,5 48,7 3 ,8 IS75 36,6 16 ,1 
1970 5149 33 ,9 48,6 11 ,5 1202 48 ,9 4 5 , 5 5,6 2005 37 ,3 47,0 15,7 

+ Таблица составлена на основании материалов ЦСУ.1ССР, ф. 3 , КК, 
1962  1970 г г . 



Изучение личных дел студентов показывает , что если в 
семье один из родителей колхозник, другой  рабочий, как 
правило социальное положение указывается  из рабочих. 
В семье , где один из родителей рабочий /колхозник. / , другой 

служащий, чаще указывается  служащий. При определении с о 

циального происхождения,на наш в з г л я д , важным фактором вы

ступает престиж и более высокая квалификация одного из ро

дителей . 
Дневное и д е л е и и е , являясь основной формой подготовки 

специалистов, наиболее полно отражает процесс комплектова

ния студенчества из разных социальных групп. Анализируя с о 

циальный состав студентов дневного отделения, мы наблюдаем 
наибольший количественный разрыв ме;;сду группой студентов из 
рабочих и служащих и группой студентов из колхозников. Груп 
па студентов из рабочих и служащих почти на 10 % превышает 
группу студентов из колхозников. Зто объясняется целым р я 

дом причин. Попытаемся выделить основные из них. 
Более высокие темпы научнотехнического прогресса в 

сферах деятельности рабочих и служащих определяют более пол

ное осознание этими группами населения растущей потребнос

ти общества в специалистах высшей квалификации, определяют 
более высокую степень ориентации на высшее образование в 
семьях рабочих и служащих. 

Одной из причин преимущества поступления в ву 

зы молодежи из рабочих и слузхащих является т о , что в с е л ь 

ских школах уровень общего образования несколько ниже, чем 
В городских. Меет значение также т о , что около 80 % рабо

чих и служащих Латвии проживают в вузовских городах  Риге, 
Даугавпилсе, Лиепае, Елгаве и их непосредственной близос  • 
I Ī Ī , что создает этим группам населения дополнительные пре

имущества для поступления в вузы. 
Дети раСочих и служащих / в городах/ получают более 

Широкую информацию, располагают большей возможностью выбора 
специальности высшей квалификации и в у з а , где она может 
быть приобретена. 



Группа студентов из служащих приблизительно на 10 % 
превышает группу щ студентов из рабочих, хотя в составе на

селения республики группа служащих значительно меньше 
числа рабочих. Это можно объяснить целым рядом причин. 

Научнотехническая революция, выдвинув повышенные 
требования к работникам умственного труда , служащимспе

циалистам /совершенствование научнотехнической и техно

логической стороны производства, .функций организациии 
управления и культурновоспитательной/ , определило более 
стойкую ориентацию па высшее образование именно в этой 
группе. Анализ личных дел студентов из служащих свиде

тельствует о довольно высокой престижности высшего о б 

разования и в семьях служащих  неспециалистов. Из общей 
категории "служащие" студенты из семей служащих  неспециа

листов составляли от 35  40 % принятых на первый.курс 
в 1968 г . в Латвийский Государственный Университет и 
Рижский Политехнический институт . 

Студенты Еечернего и заочного отделений составляют 
3 8 , 5 % общего приема студентов высших учебных заведений 
/ в т . ч . 14 ,5 % вечернее и 24 % заочное "отделение/ . 

Вечернее обучение доступно лишь для жителей вузовских 
городов и близлежащих окрестностей . Этим объясняется не

значительный процент студентов  вечерников из числа кол

хозников. Среди студентов  вечерников группа рабочих 
растет быстрее по сравнению с группой служащих. Молодые 
рабочие, не получившие в семье определенной ориентации на 
высшее образование, приобретают ее в ходе своей трудовой 
деятельности . 

В социальной структуре студентов  заочников обращает 
на себя внимание большой удельный вес колхозников, значи

тельно больший, чем на дневном отделении. 
Здесь , как и в группе студентов  вечерников из 

рабочих, ориентация па высшее образование приобретается и 
реализуется в процессе трудовой деятельности. ' Значительное 
увеличение с IS65 том чяъш студентов из колхозников вы

з з е ш изш^г гс'лгшюи 'ГЖЖ'2/ :1оэ^ш£^ развития с е л а , 



резким увеличением капиталовложений в развитие сельского 
хозяйства , значительным ростом потребностей сельского х о 

зяйства в специалистах различных отраслей народного х о з я й 

ства и культуры. 
Наблюдается некоторая тенденция к уменьшению числа 

студентовзаочников из служащих. Это объясняется снижением 
доли специалистовпрактиков, не имеющих высшего образования. 

На заочном отделении студенты из рабочих составляют 
меньший удельный в е с , чем на вечернем отделении. Рабочая 
молодежь промышленных центров, по сравнению с сельской мо

лодежью, имеет возможности обучаться на вечерних отделениях 
и пользоваться учебноконсультативными пунктами, организо

ванными при в у з а х . 
Процесс комплектования студенчества в различных вузах 

республики имеет некоторые особенности. Таблица приема на 
первые курсы дневных отделений вузов республики в 1568/69 
учебном году дает некоторую характеристику этого процесса. 

Т а б л и ц а 1Ё 5 
Прием на 1е курсы дневных отделений вузов 

Латвийской ССР в 1568/69 уч . году + 

Всего Социальное положение / в %/ 
В у з ы з а ч и с 

лено 
из р а 
бочих 

из слу
жащих 

из колхоз 
ников 

Л Г У им. П. Стучки 787 4 0 , 6 47,7 И , 7 
Р п И 1305 41 ,9 51 ,8 ъ,;> 
Латв. с / х . академия 650 3 8 , 4 26 ,6 3 5 , 0 
Рижский медицинский ин 380 3 1 , 8 56 ,0 I I , 2 
Даугавпилсский п е д . ин 275 3 7 , 0 38 ,2 2 4 , 8 
Лиепайский п е д . . инт Ī 5 I 4 9 , 0 ~ 2 7 , 8 2 3 . 2 

И т о г о 3548 3 9 , 8 41 ,4 1 8 , 8 

+ Таблица составлена на материалах ЦСУ ЛССР, ф. 3 НК. В 
ней не представлены  Консерватория и Академия художеств, 
где основным критерием для приема выступает наряду с об
щим уровнем образования, степень талантливости. Не вошли 
также данные по Рижскому инту ГА>, состав студентов ко
торого комплектуется из всей страны. 



Щ0щт$ ЩШШй общую социальную структуру студенчест

ва республики отражает соотношение принятых из разных с о 

циальных групп в Латвийский государственный университет щс# 
П. Стучкп. Университет привлекает распространенным с т е р е о 

типом понятия "университетское образование" , под которым 
большинство абитуриентов понимает профессии преимуществен . 
но творческого характера тр./да. 

Отклонения от общей картины социального состава в от

раслевых вузах связь ш с их спецификой. 
В Ршсексм политехническом институте , готовящем специа

листов для разных отраслей промышленности республики^доля 
студентов из колхозников в два раза ниже республиканского 
уровня и несколько выше доли студентов т рабочих и служа

щих. В Латвийской сельскохозяйственной академии доля сту 

дентов из колхозников в 3 раза выше, а доля студентов из 
слу:::а[!шх более чем 1,5 раза ниже общереспубликанского у р о в 

ня . Социальная структура ЛСХА отражает социальную струк

туру сельского населения республики. 
Социальная структура студентов первых курсов Рижского 

Медицинского института в целом соответствует общереспубли

канскому уровню. Доля студентов йз колхозников приближает

с я , а доля студентов из рабочих несколько ниже республикан

ского уровня . Наиболее высокий процент студентов из служа

щих объясняется наличием . семейных традиций в 
выборе медицинской специальности, а также прием в вуз мо

лодежи, имеющей стаж работы в медицинских учреждениях / т . е . 
служащих по социальному положению/. 

В комплектовании Даугавпилсского и Лиепайского педаго 

гических институтов имеется целый ряд особенностей. В этих 
вузах доля студентов из колхозников выше, а доля студентов 
из служащих ниже общереспубликанского уровня. Для' этих в у 

зов характерно наличие большого числа выпускников сельских 
школ и подготовка педагогических кадров направлена преиму

щественно для сельской местности республики. 
В последние годы правилами приеда о б у г д о в л е н с п е р в о о ч е 

редное зачисление сельской молодежи на ряд специальностей t 



предполагающих после окончания вуза работу на с е л е . Общест

во регулирует этот процесс, однако до настоящего времени 
сельская местность испытывает нехватку специалистов, боль

шую сменяемость кадров , что оказывает влияние на темпы 
преодоления социальных различий между городом и деревней. 

В связи с указанным, мероприятия по увеличению под

готовки специалистов за счет колхозов , совхозов , создание 
за счет государства системы подготовительных отделении 
при высших учебных заведениях призваны компенсировать о т 

дельные моменты недостаточной подготовки молодежи из 
села при постувлек i в в у з . 

Проанализировав основные тенденции комплектования 
состава студенчества , мы можем констатировать , что струк

тура социального состава студентов приближается к социаль

ной структуре населения республики. Это процесс длитель

ный, он обусловлен целым рядом социальноэкономических и 
демографических факторов и может быть ускорен в результате 
социального планирования и управления. 

Социалистическое общество заинтересовано не только в 
приеме в вузы наиболее подготовленной части молодежи, но 
и в том, чтобы все социальные группы населения имели пол

ное фактическое равенство в развитии способностей и талан

тов . В этой связи ЖЖП с ъ е з д КПСС предусмотрел широкую 
программу мероприятий, выравнивающих за счет развития об

щественных фондов потребления материальны! и культурный 
уровень жизни советских людей. В программе пятилетнего 
плана развития народного хозяйства СССР на I 9 7 I  I 5 7 5 г г . 
предусмотрено увеличение ассигнований на образование, 
школьное строительство , развитие сети дошкольных учрежде

ний, увеличение стипендиального фонда в высших и средних 
специальных учебных заведениях . Все это будет способст

вовать развитию высшего и среднего специального образова

ния в соответствии с требованиями научнотехнического 
прогресса. 
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ПЛ. ЛЕиНИЕЦЕ 

СОЦИАЛЬНОДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

ЛАТВИЙСКОЙ С С Р 

Интересы развития производительных сил , дальнейший 
рост культуры настоятельно требуют, чтобы молодежь, 
вступающая в жизнь, имела высокий уровень знаний основ 
наук , хорошую подготовку к трудовой деятельности . 

Рост уровня среднего специального образования трудя

щихся и в первую очередь молодежи, определяется экономи

ческими, социальными и духовными потребностями производ

с т в а . Специальное образование выступает как предпосылка 
и как условие высококвалифицированного труда и повышения 
производственной активности человека . 

Наше народное хозяйство испытывает недостаток в 
специалистах со средним образованием. В соответствии с 
решениями ХХШ съезда КПСС предусматривалось к 1970 
году увеличить прием в средние специальные учебные з а 

ведения в полтора р а з а . Съезд обратил внимание на улуч

шение организации обучения в техникумах. Перед технику

мами и вузами ставилась задача дать учащимся глубокие 
теоретические и практические знания, вооружать их марк

систсколенинским мировоззрением. / I / 
Директивами ХХ1У съезда КПСС в области образования 

предусмотрено подготовить около 9 млн. специалистов 
высшей и средней квалификации, уделив особое внимание 



подготовке кадров для новых отраслей промышленности./ 2 / 
В текущем пятилетии ставится задача завершить переход к 
всеобщему среднему образованию. 

РАЗВИТИЕ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
. В ЛАТВИЙСКОЙ С С Р 

До 1940 года Латвия была аграрной страной. В связи с 
этим главное внимание было направлено на подготовку с п е 

циалистов сельскохозяйственного производства. В 1939/40 
учебном году в Латвии насчитывалось 9 сельскохозяйствен

ных, домоводческих и садоводческих школ, которые давали 
специальность и среднее образование. В них обучалось 1136 
учеников. Наряду с этим существовало 57 различных сельско

хозяйственных школ второй и третьей степени. / 3 / Эти 
школы не готовили специалистов средней квалификации, они 
давали практические знания для работников частных хозяйств. 
При том, количество учащихся в этих школах было весьма 
небольшим. Так, на I декабря 1939 года в Резекненской 
двухлетней сельскохозяйственной школе было всего 46 уча

щихся / 4 / , в Ангулдской  47 / 5 / , в Ильгской 

38 / 6 / , в Буртниекской  50 / 7 / , в Биржской  55 
/ 3 / . 

Кроме сельскохозяйственных школ специалистов средней 
квалификации готовили и экономические и, так называемые, 
государственные техникумы. 

За период Советской власти Латвия стела высокоразви

той индустриальной республикой. Созданы новые отрасли про

мышленности, например, промышленность полупроводников, х и 

мического волокна, электроаппаратостроения, радиотехника, 
промышленности точных приборов,. Произошли огромные соци

альные и экономические преобразования, которые расширили 



возможности для дальнейшего развитая нарядит го хозяйства . 
Чтобы удовлетворить нужда промышленности в специа

листах , была расширена сеть средних специальных учебных 
заведении. В 15*1 0 /41 учебном году была проведена реорга

низация техникумов. В республике насчитывалось чI среднее 
специальное учебное заведение , з которых обучалось 9,6 
тыс. учащихся. / 9 j 

Война 1 9 4 1  1 £ 4 5 г . г . на время замедлила под

готовку новых специалистов народного хозяйства республики. 
Однако, в трудные годы войны, при Ивановском торговом, 
Ярославском железнодорожном, Вольском строительном и дру

гих техникумах организовались группы из числа эвакуирован

ных учащихся и демобилизованных воинов но подготовке кад

ров для предприятий Латвии, / 10 / 
Начиная с 1545 года темпы подготовки кадров в с р е д 

них специальных учебных заведениях возрастали с каждым 
годом. 

Т а б л и ц а i ' 

Число средних специальных учебных заведений 
и численность учащихся в них 

1940/ 1 9 4 5 / 1546/ 1950/ 1960/ 1970/ 
41 46 47 51 61 71 

Количество у ч е б  , т 

ных т ведений *
1 

О Г' 
1 <-> 73 6 6 + + 56 54 

в них обучалось 5,6 
/ т ы с ч е л . / 

П , 6 16 ,1 17 ,? 2**7 38,7 

в том числе : 
на дневных отделе 
ниях 9 ,6 10,3 1с,С 14,5 2 3 , 0 
на вечерних о т д е 
лениях Т ļ 

- 1 J 
j . , ! : 0,6 3 ,1 

а очно  0 ,5 1,1 7 , 1 11,6 

+ Таблица составлена аитегом на основе статистического 
сборника "^ысшее и среднее специальное образование 
в Латвийской ССР" и текущих материалах ЦСУ Совета Ми
нистров Латвийской ССР. 

t + Сокращение количества т е х н и к у м а и 1550/51 учебному 
ГПТТ^Г П П К ь Р К Я А Ф Л Я п л к л п м и л и л Л а trern « i r т ю б и н г е Hv и 



Как видно из таблицы, количество средних специальных 
учебных заведений в Латвии резко возросло в послевоенные 
годы. В 60х годах количество учебных заведений держится 
на уровне 52  56 . Однако продолжает расти количество 
учащихся в них. Так, например, по сравнению с 1940/41 учеб

ным годом в Ī 9 7 0 / 7 I учебном году количество учащихся в о з 

росло больше чем в 4 р а з а . В настоящее время почти одна 
треть учащихся обучается заочно, более 4 тысяч на в е ч е р 

нем, 23 тысячи на дневном отделениях. 
В связи с расширением новых отраслей промышленности, 

очень быстрых темпов достигла подготовка специалистов р а 

диотехники, злектролриборостроения и других . Рассмотрим 
диаграмму, показывающую рост численности выпуска специа

листов по трем группам специальностей. 

Д и г р а м м а К? I 

Выпуск специалистов из средних специальных 
учебных заведений по группам специальностей + 

— ЭА^КТрО-
№ аиищос троение 
и элытроап./ю/ю-
гоуроение 

и алла/юлю-

Диаграмма составлена автором на основе данных статис
тического сборника "Высшее и среднее специальное обра
зование в Латвийской ССР", Рига, 1964, и текущих мате
риалах ЦСУ Совета Министров Латвийской ССР. 



Как видно из диаграммы, рост выпуска по группе радио

техника и связь опережал в своем развитии все другие группы 
специальностей. Если в 1 9 5 0 году по этой группе было выпущено 
1 7 человек, то в 1 9 7 0 году  2 7 2 , т . е . выпуск увеличился в 
1 6 р а з . Бурно росла подготовка специалистов по специальнос

тям машиностроение и аппаратостроение, а также электромаши

ностроение и электроаппаратостроепие. В 1 9 5 0 году выпуск по 
этим специальностям составил 2 5 7 человек , в 1 9 7 0 году 

1409, т . е . увеличился почти в пять р а з . 
О динамике подготовки специалистов для сельского х о 

зяйства свидетельствуют диаграммы № 2 и Ш Ъ 

Д и а г р а м м а № 2 

Рост числа учащихся сельскохозяйственных 
и экономических специальностей за 2 5 лет + 

719? 

58*1 
тс 

ъоьг 

*9%<Щ< юсоы
 {

Щ& 'Щг тфс щ я 1Щы№$/« Шм 

Я Е В С я л с с к о ^ . тех// е э SkoHGMUtectcue техн. 

+ Диаграмма составлена автором на основе с т а т и с т и ч е с 
кого сборника "Латвийская ССР в цифрах", Рига, I96S 
г о д , и текущих материалов ЦСУ Совета Министров Лат
вийской ССР. 



Д и а г р а м м а № 3 

Рост выпуска специалистов сельскохозяйственных 
и экономических специальностей

4

" 

KOAUlŗcrbo 
Ьыпдскникоб 

ШО 

то 

1т-

500 

Села с to? 

" 4т >9so ms то fm
rc

$
y 

Данные диаграммы подтверждают, что по таким тради

ционным для Латвии специальностям как аграпом, зоотехник, 
экономист выпуск специалистов с 1950 года по 1570 год в 
среднем увеличился в 2 , 6 раз . Особенно быстро шла подго

товЕса специалистов по специальностям экономики за послед

ние 10 лет. /С 904 человека в 1960 году до 1646 человек в 
1970 г о д у / . 



I I . СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ У Ч ' V ' f l 
СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Развитие социалистического общества имеет много 
общих закономерностей. Социальные перемещения есть одно 
из проявлений этих закономерностей. В результате измене

ния социальноклассовой структуры общества изменяются фак

торы, побуждающие людей перейти из одной социальной груп

пы в другую. Образование в целом, в том числе и среднее 
специальное образование, несомненно, является одним из 
этих факторов. Поэтому исследование динамики социального 
состава учащихся имеет теоретическое и практическое з н а ч е 

ние . 
На современной этапе развития нашего общества для по

лучения образования не существует никаких социальных о г р а 

ничений* Социальные перемещения обусловливаются размеще

нием производительных сил , осуществлением специализации 
производства, а также профессиональной ориентацией и у с т а 

новкой молодежи на получение соответствующего специально

го образования и квалификации. 
В интересах строительства социализма партийные и с о 

ветские органы Латвийской ССР систематически осуществляют 
регулирование социального состава учащихся. Средние специ

альные учебные заведения в первые годы строительства социа

лизма формировались главным образом из детей рабочих и 
крестьян . Это диктовалось необходимостью формирования но

вой , советской интеллигенции. 
В Ī940 /4I учебном году в сельскохозяйственных технику

мах и школах обучалось 3583 учащихся. По социальному проис

хождению это были представители разных социальных с л о е в . 
Большинство учащихся  2474 или 6 9 , 1 %  дети бывших зем

левладельцев , 16 или 0 ,5 %  н о в о х о з я е в + , 52 человека или 
1,5 %  дети рабочих, 164 или 4,6 %  чиновников, 143 или 
4 , 0 %  ремесленников / I I / . В отдельных техникумах. 

+ ловохозяев§ ооразсвались после буржуазной аграрной 
реформы з 1920 году . 



например, Приекульском к Малнавском, дети бывших з е м л е 

владельцев составляли соответственно 8 0 , 5 и 82 ,7 % / 1 2 / . 
Чем объяснить такой социальный с о с т а в ?  З д е с ь д е й с т в о 

вали два социальных фактора. Вопервых  сохранялась 
плата за обучение /бывшие землевладельцы и владельцы 
•предприятий были в состоянии ее в н о с и т ь / , вовторых  с о 

циальная ориентация на сельскохозяйственное образование 

традиция идти по следам старшего поколения, а такне жела

ние стать образованным хозяином. 
Победа социализма в городе и в деревне , утверждение 

социалистических производственных отношений,"достижение 
полного равноправия рабочих, крестьян и служащих п о з в о 

лили установить равное право на образование детям всех с о 

циальных групп. Дети трудящихся получили доступ во все в и 

ды общеобразовательных и специальных школ. В настоящее в р е 

мя стал возможным переход к всеобщему среднему о б р а з о в а 

нию, 
В 1970/71 учебном году на дневных отделениях всех 

техникумов Латвийской ССР обучалось 23087 учащихся, из 
них вновь принято 7 4 8 3 , в том числе из села  3867 . О с о 

циальном составе учащихся свидетельствуют данные диаграммы 
i 4 . 

Д '1 а г р а м м а № 4 



&ж видно, прослойка колхозников среди учащихся с о 

ставляет 4 8 , 2 %% рабочих  свыше 36 %, служащих  14 
Таким образом, в составе учащихся средних специальных 
учебных заведений сельскохозяйственного направления ниже 

В настоящее время в средних специальных учебных з а 

ведениях прослойка учащихся из рабочих составляет 4 8 , 5 %• 
Таким образом, основное пополнение специалистов средней 
квалификации происходит за счет выходцев из рабочих. 

Представляет интерес социальный состав учащихся, п о 

ступивших из сельских местностей: учащиеся из сеыеГ: к о л 

хозников составляют более 52 %, значительный удельный 
вес / 3 4 /У занимают учащиеся из семей сельских рабочих. 
Это является отражением процесса социального перемещения в 
структуре сельского населения, на село происходит рост ин

теллигенции, поскольку основная масса специалистов с р е д 

ней квалификации по характеру труда и уровню квалификации 
относится к работникам умственного труда. 

Социальный состав учащихся сельскохозяйственных техни

кумов характеризуется следующими показателями. В Б 7 0 / 7 1 
учебном году в сельскохозяйственных техникумах обучался 
6681 учащийся, вновь принято 2214, в том числе из села 

1864. См. диаграмму ниже. 

Д и а г р а м м а № 5 



процент служащих и рабочих по сравнению со средним учеб

ным заведением в целом. 
На дневных отделениях техникумов промышленности, 

транспорта и строительства в 1970/71 учебно?.; году у ч а 

щиеся из рабочих составляли 56,6 %9 из колхозников 

12 ,9 % из служащих  30,6 %т 

Среднее специальное образование как фактор социально

го перемещения прослеживается также при анализе социально

го состава учащихся медицинских и культурнопросветитель

ных заведений. Данные статистики показывают, что Б соци

альном составе учащихся этих учебных заведений больших р а з 

личий не существует, исключением являются только техникумы 
искусства , представители интеллигенции и служащих с о с т а в 

ляют 48,4 Щ% рабочие Щ дети рабочих  40 %й а колхозники 
и дети колхозников  I I , 6 %. /См. диаграмму Ш 6 / . 

Д и а г р а м м а Ц 6 

Социальный состав учащихся средних 
специальных учебных заведений культуры и здраво 

охранения + 

раб . 50 I колх. служ. 

раб , 40 % колх. 
П , б Я 

слу;;с. 
4 8 , 4 % 

раб . 
45,5 fo 

колх. 
18,5 f 

слу;;:. 

техникумы здравоохранения 
дневное отд . 100 %  2712 

техникумы искусства 
100 %  1593 

педагогические училища 
100 %  IOI2 

Таким образом, динамика социального состав, учащихся 
средних специальных учебных заведений отражает структурные 
изменения в социальном составе населения. 

Изменения в социальном составе учащихся средних специ

альных учебных заведений сопровождались так*г изменениями 



демографического с о с т а в а . Со вступлением Латвии в период 
строительства социализма, к получению образования потяну

лась не только молодежь, но и среднее поколение. Потреб

ности народного хозяйства обусловливали ускоренные темпы 
подготовки кадров из различных возрастных групп, с различ

ным производственным стажем. 

Т а б л и ц а I& 2 

Число принятых в средние специальные 
учебные заведения с 2хлетним стажем практической 

работы + 

число при i Ļ v/o к ооцему j 
годы нятых с 1 числу ; 

1 
1 

2«хлетним ļ обучаю- j 
1 стажем ļ 1ДИХСЯ ļ 

1957/58 448 9 
1959/60 574 . I I 
1960/61 6S5 14 
1970/71 450 19 ,5 

Начиная с 1958/59 года по настоящее время наблюдает

ся рост удельного веса учащихся, имеющих стаж. Следует от

метить, что привлечению к учебе в средние специальные учеб

ные заведения лиц со стажем практической работы сыграло 
большое значение постановление Совета Министров СССР от 
18 сентября 1959 года "Об участии промышленных предприя

тий, совхозов и колхозов в комплектовании вузов и технику

+ Таблица составлена автором на основе статистического 
сборника "Латвийская ССР в цифрах

1 1

, Рига, 1965 год 
и материалов ЦСУ Совета Министоов Латвийской ССР. 



мов в подготовке специалистов для своих предприятий". 
Существенные изменения в демографическом составе 

учащихся средних специальных учебных заведений произош

ли также в, связи с тем, что женщина была уравнена с 
мужчиной в праве на образование. В условиях Латвийской 
ССР осуществлялись заветы Ленина: "Втянуть женщину в 
общественнопроизводительный труд, вырвать ее из "домаш

него рабства", освободить ее от подчинения  отупляющего 
и принижающего  вечной и исключительной обстановки 
кухни и детской  вот главная задача" / 13 / . 

По состоянию на 1970/71 год женщины в структуре 
самодеятельного населения всех отраслей народного хозяй

ства Латвийской ССР занимают большой удельный в е с 

t Согласно Постановлению, на обучение в вузы и 
техникумы направляются передовики производства, 
наиболее подготовленные и способные, имеющие 
не менее чем двухлетний стаж практической работы. 
Отбор и направление на учебу осуществляют руко
водители предприятий, правления колхозов и о б 
щественные организации. Кандидатуры направляемых 
широко обсуждаются на производственных совещани
ях. Командирование рабочих, колхозников и служа
щих на учебу должно являться мерой поощрения их 
за высокие показатели производственной работы. 
Окончившие техникумы, специалисты возвращаются 
на работу в то предприятие, которое направляло 
их па учебу. 



Численность женщин-специалистов со средним 
специальным образованием, запятых в народном хозяйстве 

1В с е г о ļ ш !женщины в 
1специалис ! них \% к общему 

Отрасли 
народного хозяйства 

тов СО Ср* ! жен 1 числу спе Отрасли 
народного хозяйства jcпец. обр. v ļ 

! занятых в \ 
щин циалистов 

| с о ср .спец 
!народном ļ !образова -
(хозяйстве ļ \ иием 

Пришибленные предприятия • 28662 1 3 * 3 48 ,5 
Сельское хозяйство 12747 7304 57 ,3 
Трааепорт 6186 I4SI 24 ,1 

526 4S9 53,5 
(йгрсктельств о 6155 1872 3 0 , 4 
Здравоохранение, физкуль
тура, спорт, соц. обеспе
чение Ī7I93 16342 5 5 , 1 
Просвещение и культура 12369 I0I60 82 ,2 
Учреждения кредита и г о с 
страха 1286 1178 91 ,6 
Аппарат органов государст
веныого управления и колх. 
даравл.; кооперативные и 
общественные организации 5320 3645 6 8 , 6 

Таким образом, в таких отраслях как здравоохранение, 
учреждения кредита , г о с с т р а х а , культура и просвещение, 
процент кешцин колеблется между 8 2  9 5 . 

Таблица составлена автором на основе текущих материа
лов ЦСУ Совета Министров Латвийской ССР 

Т а б л и ц а . №.. 3 



Анализ статистических данных состава средних специ

альных учебных заведений свидетельствует о высоком удель

ном весе лсеш'щп среди учащихся промышленных, строительных 
и транспортных техникумов. При том наблюдается тенденция 
роста удельного веса женщин. В группе учебных заведений 
промышленности, транспорта и связи процент женщин среди 
учащихся вырос с 10 % в 1945 году до 43 ,6 % в 1970 /71 
учебном году . 

Д и а г р а щ и а № 7 

Женщины в составе учащихся 
средних специальных учебных заведений 

/ в процентах; 

9о 
10 

60 
50 
4о 
30 
АО 
'О 
О 

. техник-уму 
. ' Т HZOULļUUV, 

техн. аре м-го, 
ŗ~« TfO-M^hopra 

19Щ6 <9So/si mSfak 
Характеризуя социальнодемографический состав учащих

ся средних специальных учебных заведений правомерно сделать 
вывод, что среднее специальное образование на протяжении 
всего периода строительства социализма в Латвийской ССР вы

ступало фактором формирования интеллигенции из трудящихся 
классов , фактором социальных перемещений. Роль образования 
в этих перемещениях возрастает* Это связано с переходом в 
текущей пятилетке к всеобщему образовании, с процессом сбли

жения различных классов и социальных врупп советского о б 

щества по уровню образования и культуры. 

+ Диаграмма составлена автором на основе материалов ЦСУ 
Совета Министров Латвийской ССР 



Л и т е р а т у р а 

1. Директивы ХХШ съезда КПСС M-, 1966, с т р . 6 1 . 

2 . Директивы Ш У съезда КПСС. К . , 1970, с т р . 5 2 . 

3 . ЦГАОР. Фонд 9 8 1 , оп. I . \ . 32, лист 212 , IS7 - 198 . 

4 . Там асе, д , 3 0 , л . 9 1 . 

5 . Так к е , д . 12, л . 3 2 3 . 

6 . Там же, д . 2 2 , ж* 1 5 6 . 

7 . Там :;се, д . 2 1 , л . 7 0 . 

8 . Там z-:e, д . 8 , л . 1 5 . 

9 . Статистический сборник "Высшее и среднее специальное 
образование в Латвийской ССР И , Гига, 1964, с т р . 9 7 . 

10 . Борьба латышского народа в Великой Отечественной 
войне, Рига, 1966, с т р . 420. 

1 1 . ЦГАОР, Фонд 9 8 1 , оп. I , д . 3 2 , л . 2 2 1 . 

12 . Там же, л . 2 5 3 . 

1 3 . Ленин В.И. Поли. собр . с о ч . , 5-ое и з д . , т . 4 0 , с т р . 193 . 



ИВАНОВ АЛЬ 

кандидат исторических наук 

С/УШАТЕЛЬ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
И ЕГО МОТИВАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Дальнейшее повышение образования и профессионально

технического уровня трудящихся е с т ь одно из условий успеш

ного экономического развития общества. 
В.И* Ленин указывал, что всякий, кто взялся за великое 

дело строительства коммунизма, должен понять : " . . . только 
па основе современного образования он мо;кет это с о з д а т ь , и, 
если он не будет обладать этим образованием, коммунизм о с т а 

нется только пожеланием" / I / . В настоящий период в нашей 
стране учится около 80 миллионов человек , т . е . третья часть 
всего населения / 2 / . 

Однако, потребности дальнейшего развития общества н а 

с ю я т е л ы ю требуют всестороннего совершенствования всей 
системы образования, системы подготовки высококвалифициро

ванных кадров специалистов. 
В целях повышения уровня общеобразовательной подготов

ки молодежи, занятой в промышленности и в сельскс;: хозяй

с т в е , и создания ей необходимых условий для поступления в 
высшие учебные заведения ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
20 августа 1969 года приняли постановление об организации 
подготовительных отделений при высших учебных заведениях . 

В 1969 году подготовительные отделения были оргаки



аованы при 191 вузе страны. Па них соучалсо.1 gD t ^ тысяч 
человек / 3 / . 

В Латвийской CG? подготовительные отделения били откры

ты при двух в у з а х : при Ршшзш Красно?на:^ша: ; институте ин

женеров гра:; тдпс:сой а в щ й Ш ШВШ комсомола 
/РКИИГА/ и Рижском политехническое институте / Р Ю Д Гс с о 

стоянию на I июня 1970 года на подготовительных о т д а н и я х 
этих институтов занималось 165 человек / соотге /о .рветно ; в 
РЕИИГА  6S и в Ш  9? слушателей/ / 4 / . 

В 1970 году общественная лаборатсу.у.:: конкретных соци

альных исследован:!*] ЦК ШШ ЁЩШШШ ш&Щ&ЖШЦзш ЩШШ выс

шего образования слушателей подготовительных отделений. 
В ходе исследования были подвергнуты анализу л:::чные 

д е л а , социалькодемогрзоические данные всех олушате:.:;Л под

готовительных отделение. Богатую шфорщшр ш ШЩЩЗД 
та юсе через анкетирование путем письменного опроса. I \®&Шт 
нительио к этому была разработана специальная перфокарта с 
краевой перфорацией /формат К  6 / . 

Анкетированием было охвачено более 90 % слушателей 
подготовительного отделения. 

Вся первишая информация была магматически обработа

на на вычислительной мт.шине. В исследовании количествен

ные характеристики даются в процентном выражении. 

§ I . СОЦНАЛЬНОДИЛОГРАФЙЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СЛУШАТЕЛИ ПОДГОТОЕПТЕЖПОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

В социальнодемографическую характеристику щ шжзшч&щ 
комплекс социальных и демографических признаков, носящих 
о(5ъект::г>ныЛ характер . Демографические различия выступают 
Мвгде в единстве с социальными. Это мы учитывали в кон

кретносоциологическом исследовании щ в научной интерпро

гацин порученных данных. 



РЮШИ 
Р п и 

Анализ данных таблицы позволяет констатировать , что в 
обоих институтах еамую большую возрастную .группу с о с т а в л я 

ют слушатели в возрасте 2223 года / 4 5 , 5 % от общего к о 

личества слушателей/ . 
Далее идет возрастная группа 24 25 л е т , которая с о 

ставляет в РКИИГЛ  21,6 % и в РПИ  . 2 0 , 6 На третьей 
месте  слушатели в возрасте 2627 лет,, составляющие в 
РПИ 1 6 , 5 $ и в РКИИГА  1 0 , 2 % 

Процент слушателей в возрасте включительно 21 год н е 

значительный  только 6 , 1 % в РПИ и 1 2 , 5  в РКьТА. Слу

шатели старших в о з р а с т о в , начиная с 22 л е т , составляют 
преобладающее большинство: в РПИ  9 3 , 9 % и в Р1Гл:лГА 

, 8 7 , 5 $ 9 

Рассмотренные выше"" возрастные особенности слушателей 
говорят о том, что па подготовительное отделения РКИИГА и 
РПИ пришла молодежь, уже тлеющая определенней социальной 
опыт, определенные интересы и т . п . 

Если для, подавляющего большинства студентов  перво

курсников в вузах нашей страны ст?*ечаегг.л наиболее простел 

Чтобы представить возрастную характеристику слушате

лей подготовительного отделения, рассмотрим таблицу I . 

Т а б л и ц а I 

Возрастная характеристика слушателей 
подготовительного отделения 

/ в процентах/ 



схема жизненного пути "школа  в у з " , то у слушателей под

готовительных отделений наблюдается более сложная схема: 
"школа  производстве  в у з " . 

Подготовительное отделение РКИИГА комплектовалось 
только из системы гражданской авиа:,ии / 9 3 f 2 %/, лишь н е 

значительная часть  за счет демобилизованных воинов 

Представляет определенней иш^к.*} вопрос: из каких 
районов кашей страны приехали с ^ т а ^ ш Ш этого подготови

тельного отделения. 

Р и с . I , Распр^делеш^ слуая ;'олЦ 
подготобп те л i >:; о г о_ о т д е л е н ля ГКШ'А 

по np:i aiia : 
"из какого района СССР приехал 1 ' / в Щ/ 

L 
Казахстан 
Ср. Азия 

Ьападнан 
Сибирь 

| 
Урал 
Коки 
АССР 

Вост.Сибирь Риш 
Дальн.Восток 

Как водно из диаграммы наибслъ&ое количество слушате

лей приехало из тех районов нашей страны, где гражданская 
авиация в экономической жизни играет большое значение. Эти 
районы находятся в центре внимания государства по обеспе

чению как первоклассной авиационной техникой, так и зыеоко

квадифицироваянымн кадрами специалистов. 
В отличие от РКИИГА на подготовительное отделение РПИ 

армада молодежь из различных отраслей народного хозяйства , 
а такие демобилизование воины / с м . пне. 2 / . 

Бо.т.ае половины слушателей npi: лло из промышленности 
/ 5 1 , 6 £ / . Относительно высок процент тех слушателей, к о т о 

рое пгиали в H'iII посла службы в рядах Вооруженных сил СССР 



Р и с . 2 Распределение слушателей подготови

Промыш " .нет Стро Сельское Транспорт, Прочие 
ленность екая и т е л ь  х о з я й с т  связь 

Армия ство во 

Согласно Постановлению обязательным условием зачисле 

ния на подготовительное отделение является наличие у слуша

телей среднего образования. В настоящем исследовании мы р а с 

смотрели состав слушателей в зависимости от т о г о , какое 
учебное заведение они закончили до поступления на подгото

вительное отделение. /СМ. табл . 2 / . 
• Т з б л и ц а 2 

Распределение слушателей в зависимости 
от т о г о , к а к о е учебное з а ^ з д е н к е окончили 

д н е в н а я 
школа 
/ г о р о д . ; 

с м е н н а я 
школа 

р а б . м с ' 
л о д . / г о р . / 

с р е д н . , (Сменная 
сёльек . школа 
школа 1 селjCK* у ч е б н . 

д . 
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/ 1 6 , 5 %/т На третьем месте  слушатели,пришедшие со с т р о 

и т е л ь с т в а / ^ , 3$ь/ вВ то же время обращает на себявнимание 
незначительный процент слушателей, пр^.'едших из сельского 
хозяйства ./ только 5 ,1 %/. Это находит подтверждение также 
при анализе контингента подготовительного отделения РПИ« Слуша 
тели , проживающие в Риге , составляют 4 8 , 5 JSf в то время как 
из других городов и районов Латвийской ССР  только 35 %• 
Следует у ч е с т ь , что из этих 35 % большая часть приходит

ся на слушателей из городов, а не из сельской местности. 



Почти половина всех слушателей РКИИГА закончила 
городские средние школы. В РПИ  3 4 , 1 Слушатели,окон

чившие сменные школы рабочей молодежи в РПИ составляют 
21,6 % и в РКИИГА  2 0 , 4 % 

Четверть всех слушателей РПИ / 2 5 , 8 %/ выпускники 
средних сельских школ. Среди слушателей РКИИГА, окончив

шие средние сельские школы составляют 15 ,9 %ш 

Относительно большой процент слушателей в РПИ  4 7 , 4 
и в РКИИГА  3 6 , 3 составляют окончившие сельские средние 
школы, а также средние сменные школы рабочей молодежи. 

Поскольку в настоящее время уровень образовательной 
подготовки в данных учебных заведениях пока еще отстает 
от требований, предъявляемых при поступлении в вузы, под

готовительные отделения должны сократить это отставание . 
Обращает внимание на себя то , что значительный процент 
слушателей / в РПИ  1 7 , 5 , РКИИГА  1 2 , 5 / имеет среднее 
специальное образование. 

С другой стороны, эти слушатели требуют более уси

ленной помощи в учебе на подготовительном отделении, п о 

скольку сохраняется различие в программных требованиях 
учебных дисциплин средней общеобразовательной школы и 
среднего специального учебного заведения. 

Трудности в учебной работе подготовительных отделений 
создаются также тем, что многие слушатели имеют различный 
перерыв в учебе . Так, на подготовительном отделении РКИИГА 
перерыв в учебе от I года до 3 лет имеют только 17 % слу

шателей. В то же время как свыше половины слушателей 
/ 5 4 , 5 %/ окончили учебные заведения 4 и более лет н а з а д . 

На подготовительном отделении РПИ 82 ,5 % составляют 
слушатели мужского пола. На долю слушателей женского пола 
приходится 17,5 jS. 

Все социальнодемографические показатели объективно 
характеризуют слушателей подготовительных щ;олений. 



§ 2 . МОТИВАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНА! 
СЛУШАТЕЛЯМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

В своем исследовании щ ставили задачу определить, чем 
руководствовались слушатели, принимая решение о необходи

мости получения высшего образования. 
На решение получить высшее образование но определен

ной специальности влияло много факторов. Среди наиболее с у 

щественных выступает наличие с та;;; а практической деятельнос 

ти , знакомство с характером многих видов специальностей. 
Вот, например, как выглядит характеристика слушателей по 
стажу работы. /Таблица № 3 / . 

Т а б л и ц а 3 

Распределение слагателей подготовительных 
отделений по стажу работы / в п р о ц е н т а х / 

I 2  3 k  5 6  7 8  9 10 j свыше не 
год года лет лет лет лет 110 лет указали 

РКИИГА 4iS 33 ,0 2 9 , 6 11,3 10 ,3 4 , 5 3 , 4 3 , 4 
Р П 14 5,2 15,6 3 0 , 8 23 ,7 13 ,3 4 , 1 4 , 1 3 , 1 _ 

Как видно из таблицы треть всех слушателей РКИИГА 
i еет стаж работы на производстве 23 г о д а . Сравнительно 
высок процент слушателей со стажем 4  5 л е т : около 30 %. 
Далее следуют слушатели, имеющие стаж работы 67 лет 

1 1 , 3 % и 89  10 ,3 % 
На подготовительном отделении РПИ прослеживается 

1\ группы. Наибольший процент составляют слушатели, стаж 
которых составляет 4  5 лет  30 ,8 %щ Затем идут слушатели 
сс стажем работы 67 лет  23 ,7 %.% далее 23 года  1 5 , 6 %% 

89 лет  13 ,3 %% 



Р И С » > ; П Г.: , / : , . . l i h ' i ^ Л а '/ l.l.'j Т (;ЛГ; ļļ 

Результаты нашего исследован!.я позволили определить 
следующее распределение групп слушателей по мотивации 
высшего образования: 

I / высшее образование, как средство усовершенст

вования квалификации по специальности; 
2 / высшее образование, как средство получения 

знаний; 
iļ общественный долг и задачи коммунистического 

строительства ; 
4 / престиж высшего образования; 
5 / для даШШймей научпспеследовате^ской д е я т е л ь 

ности; 
6 / четко не указ&НО* 

Наибольшее количество слушателей рассматривает высшее 
образование как реальный и необходимый путь получения или 
совершенствовании квалификаций. Бот на какие мотивы ушщ 
ли в анкете Шм р е е ш щ е н т е : 

и хо г :у быть квалифицированным сп^ииалиотии в ойлйЩШ 
радиотехники"; 
"хочу поспать глуо<::о авиационную тохнику; 
п / о ч у повысить свою к шли;икацию й , 
'^хлап Шре И глубже угнать и:1б;.;;;!;|ую специальность" 
к т . п . 



Интерес представляют мотивы высшего образования слуша

телей , которые имеют специальное среднее образование и ко

торые работают по специальности. Они указали на такие мо

тивы: "повысить общеобразовательный уровень после техни

кума 1 ' ; "стать настоящим специалистом своего дела". 
Любопытно отметить, что никто из респондентов не ука

зывает на материальный фактор, как мотив. "В денежном о т 

ношении выгоды нет . Хочу получить высшее образование. Очень 
тянет ка радиотехнику, но познать все тонкости самому не 
под с и л у , . . " /монтер с в я з и , года , стаж работы 8 л е т / . 
"Повышением своих технических знаний и моральным стимулом" 
/ т ехник  бригадир, 34 года , стаж работы 16 л е т / . 

Вторая группа мотивов сводится к тому, что зысшее об

разование является средством получения знаний. 
К третьей группе относятся слушатели, у которых полу

чение высшего образования определяется с позиций общест

венного долга и задач коммунистического строительства . 
Следует обратить внимание на т о , что процент слушате

лей , которые связывают получение высшего образования с 
научноисследовательской деятельностью незначителен в б у 

дущем. ИЗ 153 человек на этот мотив указали только двое 
/по одному в каждом институте/ . Основной контингент слуша

т е л е й , пришедший с производства, связывает себя в будущем 
с его задачами. 

Автор считает необходимым указать, что исследование 
являлось локальным. Было бы преждевременным и необоснован

ным выводы нашего исследования распространять на другие 
объекты. Для этого требуется повторное исследование, прове

денное по един&й программе и методике в масштабах всей 
страны или отдельных регионов. 

Организация и функционирование подготовительных отде

лений призваны совершенствовать подготовку специалистов 
высшей квалификации. Это явление новое и нуждается в д а л ь 

нейших исследованиях. 
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МАМАЕВА К.И. 
кандидат философских наук 

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЙ 

Одним из аспектов социологического изучения высшего 
образования является процесс формирования социальной 
активности студентов. Жизнь молодого человека выступает 
тк состояние действия с высокой степенью самоуправле

ния. Активность связана с сознанием, которое придает ему 
целенаправленность действия и определяет выбор формы п о 

ведения, предвидение результатов деятельности. Активность 

это не обычная, нормой установленная, регламентированная 
обществом доля труда, а усиленная личной или общественной 
инициативой, творчески созидательная деятельность. Дея

тельность каждого советского человека, как продуктасоци

алистических общественных отношений, всегда детерминиро

вана и регламентирована самим обществом. Однако, это не 
лишает человека его индивидуальности, свободы творчества 
и инициативы. Общество на каждом этапе развития обуславли. 
вает направленность деятельности, оно предъявляет с о 

циальные требования к деятельности каждого своего члена, 
вырабатывает как бы норму. Вместе с тем, природа соци

алистических общественных отношений такова, что они о б е с 

печивают каждому советскому человеку возможность проявить 



свои деятельные силы вне, полностью развернуть свои т в о р 

ческие способно .^ в избранной сфере общественной жизни. 
Социальную активность следует рассматривать в диа

лектическом единстве с потребностями, интересами, целями, 
мотивами деятельности и реальным поведением. Активность 
человека есть состояние интенсивной деятельности . Актив

ность как состояние во всех видах деятельности: научной, 
учебнопознавательной, производственной, культурновоспи

тательной, общественнополитической, идеологической х у д о 

жестве кнотворчйской. 
Социальная активность формируется в процессе социа

лизации личности. Оба эти процесса взаимна обусловлены. 
Поэтому и содержа тельная сторона социальной активности 
включает: 

а / определенную идеологическую направленность / у с т а 

новку/ общественной деятельности с учетом научнотехничес

кого и культурного прогресса ; 

б/ превращение каждого человека з сознательного 
субъекта исторического процесса, осознание своего места в 
системе общественных отношений, определение меры трудово

го вклада в общественное производство, формирование ч у в 

ства социальной ответственности за судьбу коллектива, 
социальной группы, класса и всего общества; 

в / йоциальную потребность самоутверждения и само

управления в процессе осознанноволевой деятельности в 
сфере материального или духовного производства. 

В изучении данной проблемы следует исходить из с о 

циологического закона , открытого К. Марксом  закона в о з 

растания активной массы, из марксистсколенинского учения 
о решающей роли народных масс в истории. К. Маркс в "Те

зисах о Фейербахе" утверждает способность человека изме

нить обстоятельства , активно воздействовать на мир» п р е 

образовать его и себя в процессе практики / Т, I  4 / . 



В работах "Немецкая идеология", "Святое семейство" 
К. Маркс формулирует один из социологических законов 

закон возрастания объема активной массы " . . . вместе с о с 

новательностью исторического действия будет расти и объем 
массы, делом которой оно является" / 2 , 90 /  Это о т 

крытие К. Маркса В.И. Ленин назвал одним из "самых глубо

ких положений марксизма" / 3 , 142 / . Вместе с тем, 
В.П. Ленин развивает дальше эту мысль РЛаркса, раскрывает 
особенности действия этого закона в эпоху социализма, в 
условиях, когда активная масса реализует в общественной 
деятельности свои социальные интересы и цели. Закон в о з 

растания активности масс В.И. Ленин связывал с процессом 
развития общественного интереса и самоутверждения народных 
масс в роли сознательных творцов "Чем шире и чем глубже 
происходящий в обществе переворот, тем многочисленнее долж

но быть число людей, которые этот переворот совершают, ко

торые являются творцами этого переворота в подлинном смыс

ле слова" / 4 , 443 / , 

Рост социальной активности как закономерное явление 
имеет органическую связь с законом возвышения потребнос

тей / 5 , 101 / , 
Социальной потребностью как отдельного человека, так 

и народа является проявление самодеятельности, творчества. 
В работах К. Маркса, Ф. Энгельса и В.й. Ленина употребле

ние понятия активности мы встречаем в трех вариантах: 
а/ деятельное состояние, 
б / деятельность, 
в / усиленная деятельность. 

Активность "вообще" не существует. Она всегда является 
количественнокачественной стороной деятельности. Деятель

ность / труд, учеба, занятие искусством и т . д . / всегда 
связана с сознанием, с определенными осознанными целями, 
идеалами, с определенным уровнем социализации личности. 
В процессе деятельности личность преодолевает определенные 
объективные противоречия в системе общественных отношений. 



Преодоление противоречии всегда требует усиленной д е 

ятельности, учет." объективных условий и субъективных 
факторов. 

Социальная активность  понятие емкое. Оно включает 
в себя как объективное, так и субъективное в их диалекти

ческом взаимодействии. Следовательно, с точки зрения с о 

циологического анализа сущность этого понятия и его струк

туру необходимо рассматривать многоплановое 
В структуре деятельности каждого человека находит 

свое отражение структура социальной деятельности общест

венного класса, слоя, глуппы. Однако, полного совпадения 
во всех элементах этих структур нет. 

Рассматривая студенческую молодежь как составную 
часть социального слоя советской интеллигенции, правомер

но наряду с общими чертами выделить то особенное в прояв

лении социальной активности, что характерно для этой груп

пы. 
Основными сферами деятельности студенческой молоде

жи являются: учебнопознавательная, общественнополити

ческая, культурномассовая. Некоторая часть студенчества 
занята также трудовой, художественнотворческой деятель

ностью. 
В процессе учебы в вузе студент продолжает выраба

тывать свои мировоззренческие и политические убеждения, 
ценностные ориентации и установки, а также моральноэти

ческие нормы поведения, личное отношение к выполнению об

щественного долга перед коллективом и обществом в целом. 
Поэтому, очень важно вовлечение всех студентов в общест

венную деятельность внутри вуза и за его пределами в об

ласти политического и культурного просвещения трудящихся. 
Важно, чтобы студент за время учебы в институте смог про

явить свою деятельную сущность, обнаружить свои организа

торские способности и сферу их приложения, приобрести уме

ние убеждать людей, выработать критерии оценки своей о б 

щественной политической зрелости и сознательности. В про



цессе учебы в вузе должна сложиться потребность в обще

нии с массами, желание свои профессиональные и полити • 
ческие знания и убеждения, духовные интересы, стремления 
к познанию и преобразованию мира передать другим. Извест

но , что всякая потребность становится причиной активной 
деятельности , будучи опосредованной общественными отноше

ниями и превратившаяся в интерес / 7 , 417 / . 
Исследование механизма становления и развития соци

альной и социальнополитической активности и самостоя

тельности студенческой молодежи и молодой интеллигенции, 
изучение мотивов, целеустановки и ориентации студента 
или молодого специалиста в выборе форм общественной д е я 

тельности, изучение структурносодержательной стороны 
социальной активности личности  все это имеет тео р ети 

ческое и практическое значение . Исследование этого круга 
проблем в условиях вуза желательно вести комплексно, объ

единенными силами преподавателей и комсомольских работни

ков , руководителей производственного обучения и работни

ками деканатов , кафедр, научной и учебной части. При 
этом положительно скажется на результатах исследования 
участие самих студентов и студенческих организаций. 

Одной из важнейших сторон проблемы социальной актив

ности является исследование критерия социальной актизности. 
Критерием социальной активности является степень с о 

впадения усилий в разнообразной, осознанной и цзленаправ

ленной деятельности личности, а также ее поведения с п о 

требностями общественного прогресса в целом. По ка

ким признакам судить нам о реальных "помыслах и чувствах" 
реальных личностей?  спрашивал В.И. Ленин и отвечал: 
 Понятно, что такой признак может быть лишь один : д е й 

ствия этих личностей,  а так как речь идет . . . об общест

венных "помыслах и чувствах", то следует добавить еще: 
общественные действия личностей, т . е . социальные факты" 
/ 7 , 423  424 А 



Об уровне социальной активности можно судить: 

а / по содержав г щ объему общественных с в я з е н ; 
б / по интенсивности и направленности общественного 

труда; 
в / по нравственному поведению и степени осознания 

социальной ответственности перед обществом; 
г / по социальнополитической целеустремленности дей

"СТВИЙ. 

На степень и характер общественной активности мо

лодого специалиста влияет ряд как объективных, так и 
субъективных факторов. К объективным условиям следует 
отнести все т е , которые имеют независимый от человека 
характер  это конкретная социальная среда, окружающий 
объективный мир; уровень общественнополитической и 
культурной жизни населения; условия труда "и учебы, жиз

ни и быта и д р . К субъективным факторам следует отнести 
такие приобретенные качества как образованность, профес

сиональную и политическую зрелость, жизненный опыт, лич

ные наклонности и способности, умение находить свое мес

то в коллективе, индивидуальные особенности и другие. 
Движущими механизмами активности выступают  мировоззре

ние, нравственное сознание, ценностные ориентации, зна

ния и установки, умения и навыки. Бее эти качества по

степенно приобретаются в процессе подготовки молодого 
специалиста. 

Вуз, комсомольская организация, студенческая группа, 
студенческое общежитие, вся окружающая жизненная обста

новка выступают объективными условиями, в которых форми

руются интересы и духовные потребности будущего специа

листа, его социальная активность. 
Говоря о критериях активности, мы не можем говорить 

об однозначности в измерении активности в различных сфе

рах общественной жизни. Критерии активности в трудовой 
деятельности  одни, в общественнополитической деятель



пости  другие , Б научнопознавательной  т р е т ь и . Кри

терием социальной активности в целом мо:::ет быть целая 
i '.стсма показателей . Проявлением активности я в л я е т с я , 
прежде в с е г о , сакт деятельности , участие в конкретном 
виде общественного труда . Это участие может быть добро

вольным, свободным или же  по долгу , под давлением 
извне* Как черта личности активность в сущности отража

ет лил1ь свободную деятельность . Отсюда, критерием может 
быть отношение человека к той или иной деятельности 
/инициатива, начинание, новаторство , призыв и т . д . / и 
общественная оценка этой деятельности . 

Критерием активности выступают мотивы деятельности , 
которые отражают духовное богатство личности и широту ее 
общественных связей и отношений. Критерием активности 
является удовлетворенность деятельностью. Степень удо

влетворенности, естественно , может быть различной, как 
различен уровень социализании личности. 

Свободная, добровольная сознательная деятельность 
ыо:лет протекать с различной степенью интенсивности. По

казателями интенсивности выступают результаты д е я т е л ь 

ности. 
Степень активности в известной мере измеряется т а к 

же количеством времени /или удельным весом в бюджете 
времени/ , затраченным на тот вид деятельности , где ч е л о 

век проявляет свою активность и периодичность / ч а с т о т а / 
этих з а т р а т . 

Изучение объективных и субъективных показателей об

щественной деятельности в щ взаимодействии позволит 
наиболее глубоко и всесторонне подойти к освещению содер 

жательной стороны социальной активности как социологи

ческой категории . 
Проблема социальной активности, направленности и 

уровня проявления социалистической сознательности с о в е т 

ских людей имеет теоретическое и практическое значение . 
3 рамках проблемы  социологические аспекты высшего 



образования  перед нами, прежде в с е г о , стоит задача 
выяснить, как воздействует образование на социальную 
активность MOJU< , ^  О специалиста, на степень приобщения 
его к общественной работе ; как с ростом образования и 
культуре растет сознательное отношение к общественному 
долгу ; как в процессе обучения в вузе протекает форми

рование побудительных мотивов и интересов к обществен

ной деятельности; как идейнополитическая и профессио

нальная подготовка в вузе сочетается с процессом форми

рования общественной активности. Важно ташш исследовать 
соотношение внешне!! и внутренней активности студента , 
механизмы и пути включения студента в систему обществен

ных отношений, осознания им своего места как в системе 
общественного производства , так и в духовной жизни общес

тва в излом. 
В условиях вуза формирование общественнополитичес

кой активности органически связано с характером д е я т е л ь 

ности общественных организаций и с системой общественных 
поручений со стороны академических, комсомольских и проф

союзных групп, с деятельностью студенческого научного 
общества, организацией культурновоспитательной работы в 
целом с учетом духовных интересов, запросов различных 
групп студенчества , стремлений и склонностей каждого. 

В исследовании процесса формирования общественной 
активности студенческой молодежи и степени участия их в 
общественной жизни общества большое значение имеет также 
выяснение внешних и внутренних причин, мешающих или з а 

медляющих развитие общественной активности и роста социа

листической сознательности . 
Как указывается в Резолюции Х Ш съезда КПСС, р а з 

витие творческой активности трудящихся, расширение участия 
молодежи в общественнополезном труде  одна из централь

ных задач нашей партии и Советского государства . 
Исследование социологических проблем образования 

благородная задача социологов и общественности в у з о в . 
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PROFESIONĀLA С Л ̂ T'l'ACI JA LATVIJAI РЯК LAUKU VIDUS

SKOLAS UK TAS LOMA LAUKU JAUNIEŠU SOCIALIZĀC1JĀ 

Mūsu zemes ekonomiskās un soc iā lās a t t ī s t ī b a s strau

j i e tempi l i e k r i s i n ā t jautājumu par jauniešu iespējami 
ātrāku sagatavošanu sociālo funkciju veikšana?:, jautājumu 
par c i l v ē k a s o c i a l i z ā c i j a i X ^ nepieciešamā la ika s a ī s i n ā 

šanu. Tam i r savs pamats. Atcerēsimies demogrāfu kons ta tē 

to tendenci  i e d z ī v o t ā j u polar izēšanos pēc vecuma. 50,8% 
mūsu zemes i e d z ī v o t ā j u pašre iz i r jaunāki par 5® gadiem ' 
(!)<, Vienla ikus aug a r ī vecākās paaudzes ī p a t s v a r s . Kaut* 
a r ī s o c i ā l i s t i s k a j ā sabiedrībā nav paia ta pretrunām s tarp 
paaudzēm, tomēr jautājums par funkciju sada l i dažādās 
d z ī v e s nozarēs nezaudē savu nozīmi. Ceļi darbaspēka o p t i 
mālai i z v i e t o š a n a i s e v i š ķ i nopietni jāmeklē mūsu repub
l i k ā , kur darba resursu b i l a n c e i r v i s a i s a sp r i eg t a . 

S o c i a l i z ā c i j a i nepieciešamo tempu, l a i k u , v i rz ienu 
un l īmeni ietekmē dažādi f a k t o r i . Viens no tiem i r p r o f e -
s i o n ā l ā o r i e n t ā c i j a . йа raksta mērķis i r , b a l s t o t i e s uz 
konkrētiem piemēriem no L a t v i j a s PSR lauku skolu d z ī v e s , 
p i e v ē r s t l a s ī t ā j a uzmanību diviem jautājumiem: 1) skolēnu 
p r o f e s i o n ā l ā s o r i e n t ā c i j a s s tāvokl im republ ikas s k o l ā s ; 
2) p r o f e s i o n ā l ā s o r i e n t ā c i j a s lomai jauniešu s o c i a l i z ā c i j ā 

Cilvēka s o c i a l i z ē š a n ā s v i s b i e ž ā k sākas ar tuvākās 
apkārtē jās v i d e s - mātes , t ē v a , brā ļu , māsu, r o t a ļ u v a i 
spē ļu biedru s n i e g t ā s in formāc i jas uztveršanu un p ā r s t r ā 
dāšanu ( p i e s a v i n ā š a n o s ) . Vēlāk, pieaugot sabiedrības 

x) Ar s o c i a l i z ā c i j u š e i t domāta soc iā lās pieredzes (normu 
z ināšanu, t r a d ī c i j u , v ē r t ī b u , i d e ā l u u t t „ ) i n t e r n a i i -
z a c i j a , apgūšana l ī d z i e s p ē j a i i z m c o f , to a t b i l s t o š i 
pieauguša c i l v ē k a statusam. 

sx) P r o f e s i o n ā l ā o r i e n t ā c i j a skolās i r pasākumu komplekss, 
l a i sagatavotu skolēnus apzinīgai p ro fe s i j a s i z v ē l e i . 



i e t e k m e i , ģimenes loma pakāpeniski samazinae. 

Nākošajā un s v a r ī g ā k a i s posma c i l v ē k a c e ļ ā uz p a t 
s t ā v ī g u darbību s a b i e d r ī b a s labā i r s k o l a . Uz s k o l a s 
ī p a š o , s ev i šķo lomu person ības tapšanā, t ā s sagatavošanā 
v a i vismaz i e v i r z ē turpmāko d z ī v e s funkc i ju p i l d ī š a n a i 
norāda v a i r ā k i a p s t ā k ļ i . Š e i t minēsim t i k a i t r ī s . 

P irmais . Skolas vecums i r p a t s l a b v ē l ī g ā k a i s l a i k s 
s o c i ā l i nozīmīgas un p a r e i z a s in formāc i jas " i evad ī šana i 1 1 

topošajā person ībā . Skolas g a d o 3 bērnības bezrūpību n o 
maina jaunība ar savām rūpēm, in teresēm un i ecerēm. I e s t ā 
j a s f i z i s k o un gar īgo spēku pilnplaukuma l a i k s * Tāpēc n o 
vērojama jauniešu s a a s i n ā t a , kāpināta , i n t e n s ī v a i n t e r e s e 
par v i s u apkārt n o t i e k o š o . Uz tveres , emociju, domāšanas 
un r ī c ī b a s mehānismi i r " i e s l ē g t i " un darbojas "uz maksi 
mālo". Skolas ietekme uz bērna, pusaudža, bet pēc tam jau
n i e ša p s i h i i r t i k l i e l a , ka vē lāk v i s a dz īvē vinu pavada 
tā p ā r l i e c ī b a , s i m p ā t i j a s v a i a n t i p ā t i j a s , t ā s a t z i n ā s , 
kādas rodas u:r; n o s t i p r i n ā s s k o l a s gados . Turpmākās z i n ā 
šanas un p ieredze l i e k i z d a r ī t к о г з а j u m u s , n o t i e k zināma 
v ē r t ī b u pārvērtēšana . Taču s k o l a s a t v c ā t ā ietekme pamatos 
p a l i e k nemainīga. 

O t r a i s . Laikā, kad c i l v ē k s v i s a k t ī v ā k meklē p a t s 
s e v i un savu v i e t u d z ī v ē , s k o l a i Vieglāk un labāk nekā 
jebkuram citam i r i espējams s n i e g t skolēniem t ī r u , no s o 
c i ā l i k a i t ī g i e m piemaisijumiem a t f i l t r ē t u in formāc i ju , t ā 
dā ve idā v e i c i n o t s a b i e d r ī b a i vēlamu, ar katra personiska 
j iem nodomiem saskaņotu i n t e r e š u * ī p a š ī b u un d z ī v e s mērķu 
ve idošanu . 

T r e š a i s . Skolai i r l i e l a s i e s p ē j a s k o n t r o l ē t , l a i 
va jadz ības gadījumā kor iģē tu i e v a d ī t ā s in formāc i jas i edar 
bīgumu* Ja runājam par lauku skolām, v ē l j ā p i e b i l s t , ka 
p a t i lauku d z ī v e s s p e c i f i k a u z l i e k tām l i e l u a t b i l d ī b u pa 



jaunās paaudzes sagatavošanu turpmākā d z ī v e s c e ļ a i z v ē l e i . 

Skola laukos j o r ^ ^ ā i n sag labā , kaut a r ī vairāk t r a d i c i o n ā 
l i nekā p r a k t i s k i , galvenā ku l tūras un i z g l ī t ī b a s n e s ē j a , 
galvenā s a b i e d r i s k ā centra p r e s t i ž u - Skolotāju l ī d z d a l ī b a 
ciema s a b i e d r i s k i p o l i t i s k a j ā un ku l tūras d z ī v ē , p a s t ā 
v ī g a i s kontakts ar kolhozu un padomju saimniec ību ļaudīm 
iatekmē s a b i e d r i s k ā s apz inās v e i d o š a n o s . Tāpēc s k o l o t ā j a 
a u t o r i t ā t e un e r u d ī c i j a , viņa p ieredze un padoms jāizman
to» l a i p a l ī d z ē t u lauku jaunieš iem pārvarēt šaubas un n e 
drošību d z ī v e s c e ļ a izvēlē,» 

Lauku v idussko la s k a i t s L a t v i j a s PSR i r p i e a u d z i s 
no 5 1940/^-1.m^g^ l ī č i 66 1970/71.m.g» Tajās m ā c ā s pa
visam 2 0 s 6 t ū k s t o š i skolēnu, no tiem 3*9 t ū k s t o š i jeb 
1S59% 9*"*^* k lases , , Visu t ipu l a u k u s k o l ā s s trādā 9 , 5 
t ū k s t o š i s k o l o t ā j u ( 2 ) * Vairāk ne! ii. puro no viņiem i r b e i 

guš i a u g s t s k o l a s v a i tām p i e l ī d z i n ā t a s m ā c ī b u i e s t a d e s 0 

Tas v i s s l i e c i n a , ka p a d o m j u varas д а Д о з l a u k u v i d u s s k o l a s 
i r izaudušas nar tādu s o c i ā l u i n s t i t ū t u , k a s var un k a m 

v a J a p Ļ i Z R l ī t o t , audzināta o r i e n t ē t jaunatni a t b i l s t o š i k a t 

ra, individuāla:ļām un v i s a s mūsu s a b i e d r ī b a s kopējām v a j a -

dzībām. 

Vēl nesonā pagātnē pašplūsmu tautas sa imniec ības 
pras ību apmierināšanā pēc. daudzu nepieciešamāko p r o f e s i j u 
parstā\ r j iem mēģināja a i z s t ā t ar c i t u g a l ē j ī b u - v o l u n t ā r i 
uzspieda skolēniem apgūt kādu arodu» "Lopkopji", " b i š 
kopj i" , " a t s l ē d z n i e k i " ut t* t ika "gatavot i" veselām klasēm 
v a i pat k lašu grupām* Minētā kampaņa tomēr g a i d ī t o s r e z u l 
t ā t u s nedeva f j o ne t ika i e v ē r o t a s l ikumsakarības , pēc kurām 
j ā v i r z a personības a t t ī s t ī b a soc iā l i sma aps tāk ļos* Mūsu r e 
publ iku t i k a i 1 no katriem 6 - kā r a k s t ī j a V'.Voics žurnāla 
"Harodnoje Obrazovanije" ( 3 ) - tādā ve idā "or ientē t iem" 
jaunieš iem sāka darbu rūpnīcas cehā vai kolhoza fermā» 

S o c i o l o g i , ekonomis t i , p s i h o l o g i , p a t i i k d i e n a s prak-



se p i e r ā d ī j a nepiec iešamību uz labot p r o f e s i o n ā l ā s o r i e n 
t ā c i j a s darbu kā .skolu, t ā v i s a s v a l s t s mērogā* Lūk, daž i 
r a k s t u r ī g i f a k t i . Katrs c e t u r t a i s mūsu republ ikas rūpnie 
c ībā un c e l t n i e c ī b ā nodarb ināta i s s t rādn ieks gada l a i k ā 
maina savu darba v i e t u . Vairāk nekā puse no viņiem i r j a u 
nāki par 30, bet 33% - par 25 gadiem ( 4 ) . 

Kopējie zaudējumi, kurus v a l s t s c i e š kadru mainības 
d ē ļ , i r m i l z ī g i . L a t v i j a s FSR rūpniecība v i e n kadru mai
n ības dē ļ ik gadus zaudē apmēram 100 miljonu rubļu produk^ 
c i j a s un 21 miljonu rubļu pe ļņas (5)* Vēl grūtāk i r aprē 
ķ ināt zaudējumus, kādus nes p s i h i s k ā un morāla trauma, kuru 
i e g ū s t p r o f e s i j ā v ī l u š i e s c i l v ē k i . 

Лг pāreju uz v i s p ā r ē j o v i d ē j o i z g l ī t ī b u v i d u s s k o l a s 
dos t i e š u papildinājumu s trādnieku Šķ ira i un zemniecībai* 
Tomēr daudzu ražošanā ļ o t i svarīgu p r o f e s i j u p r e s t i ž s pat 
v idussko lu skolēnu vērtējumā i r v i s a i zems. 

Ko T .Vi l c iņa s a s t ā d ī t ā s 55 i z p l a t ī t ā k o p r o f e s i j u 
p r e s t i ž a tabu las ( 6 ) redzams, kn v e t e r i n ā r ā r s t a profes i ja , 
pat republ ikas v idussko lu a b i t u r i e n t u vērtējumā ieņem 
t i k a i 32., agronoma - 39»» t r a k t o r i s t a , kombainiera - 44*, 
zootehniķa - 45«vietu* Laukkopības s trādnieka un lopko
p ības strādnieka p r o f e s i j a s ieņem p ē d ē j ā s , a t t i e c ī g i 54* 
un 55« v i e t a s . 

Augstāk minēt i e piemēri l i e c i n a , ka šod ien "šķāpļ 
jā lauž" v a i r s ne "pirmajā stāvā" .- par t o . i r v a i nav v a -
ла d z 1яа profes ionā 1 *" o r i e n t ā c i j a , bet яап au tāk  kā 
padarī t e f e k t ī v u un z i n ā t n i s k i p a r e i z i noorganizēt Šo 
darbu* 

S o c i ā l i ekonomiskā ux i n d i v i d u ā l i p s i h o l o ģ i s k a p ie* 
eja prasa , l a i p r o f e s i o n ā l ā o r i e n t ā c i j a un t a i s e k o j o š ā s 
k o n s u l t ā c i j a un a t l a s e p a l ī d z ē t u opt imāl i sav i eno t c i l v ē 
ka i n t e r e s e s , mērķus un s p ē j a s ar s a b i e d r ī b a i v i s i z d e v ī g ā k 



i zv ie to jumu r a ž o j o š a j ā , apkalpojošā u . c . darba s f ē r a s . 

Mūsu republ ikā p r o f e s i o n ā l ā s o r i e n t ā c i j a s j a u t ā j u 
mu r i s i n ā š a n ā v ē l nav s a s n i e g t s tāds l ī m e n i s kā, piemēram, 
Lie tuvas PSR. 1967#-1969«gadā tur t ika i z v e i d o t i 11 sko 
lēnu p r o f e s i o n ā l ā s o r i e n t ā c i j a s k a b i n e t i , kuru darbību 
kontro lē un v i r z a Augstākās un v i d ē j ā s s p e c i ā l ā s i z g l ī t ī 
bas m i n i s t r i j a s P r o f e s i o n ā l ā s o r i e n t ā c i j a s z i n ā t n i s k ā s 
p ē t n i e c ī b a s s a b i e d r i s k a i s i n s t i t ū t s Katra kabineta s a s t ā 
vā i r ā r s t s , p s i h o l o g s un pedagogs» Viņi dod padomu p r o 
f e s i j a s i z v ē l ē , sn iedz ins truk Ivo un metodisko p a l ī d z ī b u 
s k o l o t ā j i e m , vada skolu p r o f e s i o n ā l ā s o r i e n t ā c i j a s darbu, 
v e i c regu lāras skolēnu a p t a u j a s , organizē skolēnu grupve i 
da praks i i z v ē l ē t a j ā s s p e c i a l i t ā t ē s Vi ļņā darbojas 
p r o f e s i o n ā l ā s o r i e n t ā c i j a s centrs ar 5 a lgot iem d a r b i n i e 
kiem. Vi ļņas 2 6 . v i d u s s k o l ā - v ienā no pirmajām mūsu zemē • 
māca jaunu priekšmetu " P r o f e s i j a s i z v ē l e 1 1 . 

P o l i j a s Tc-utas Republikā v ienotu v a l s t s p r o f e s i o n ā 
l ā s o r i e n t ā c i j a s s is tēmu ar 220 k o n s u l t ā c i j u punktiem sāka 
v e i d o t jau 1955. gadā. (8). 

Būtu n e p a t i e s i a p g a l v o t , ka mūsu republ ikas vadoš ie 
orgāni , rajonu Tautas i z g l ī t ī b a s nodaļas un s k o l a s nav 
p i e v ē r s u š a s uzmanību, l a i l i k v i d ē t u s t ih iskumu, zināmu 
"pašdarbību" p r o f e s i o n ā l ā s o r i e n t ā c i j a s jautājumu r i s i n ā 
šanā . L a t v i j a s PSR I z g l ī t ī b a s m i n i s t r i j a , LPSR V a l s t s darb 
resursu izmantošanas komiteja un v a i r ā k i c i t i r e s o r i , uz 
ņēmumi un o r g a n i z ā c i j a s sākušas s n i e g t p a s t i p r i n ā t u p a l ī 
dzību jaunieš iem nākamās s p e c i a l i t ā t e s i z v ē l ē . M i n i s t r i j u , 
r e soru , uzņēmumu un o r g a n i z ā c i j u darbu vada un koordinē 
Republikāniskā jaunatnes p r o f e s i o n ā l ā s o r i e n t ā c i j a s padome 
kura t ika i z v e i d o t a saskaņā ar L a t v i j a s PSR Llinictru Pado
mes 1969.g. 7# j ū l i j a lēmumu l lr . 352 "Par jaunatnes p r o f e 
s i o n ā l ā s o r i e n t ā c i j a s darba uzlabošanas pa sākumicn" ( ? ) • 



STARPRESORU PADOMES LĒMUMU I Z P I L D I kontro lē Val s ta darba 
RESURSU IZMANTOŠANAS KOMITEJAS p r o f e s i o n ā l ā s o r i e n t ā c i j a s 

r 

NODAĻA. 
1969.GADĀ TIKA I Z V E I D O T S L A T V I J A S PSR I z g l ī t ī b a s 

M I N I S T R I J A S RE P U BLIKĀNISKAIS SKOLĒNU PROFESIONĀLĀS o r i e n 
T Ā C I J A S UN KONSULTĀCIJU METODISKAIS kabinets» Tā uzdevums 
I R APKOPOT SKOLU PROFESIONĀLĀS o r i e n t ā c i j a s un k o n s u l t ā 
C I J U DARBA P I E R E D Z I , IZSTRĀDĀT UN DOT metodiskos n o r ā d ī 
JUMUS ZONU METODISKAJIEM KABINETIEM, Tautas i z g l ī t ī b a s n o 
DAĻĀM UN SKOLĀM. METODISKĀ KABINETA š t a t o s i r 16 d a r b i 
N I E K I : METODIĶI , PEDAGOGI, p s i h o l o g i un ā r s t i . Jau t a g a d , 

DARBA SĀKUMĀ, METODISKĀ KABINETA l i e t d e r ī b a i r ac īmre
DZAMA . 

AR 1969«GADA 1» novembri t ika a t v ē r t i v i s p ā r i z A l i -
TOJOŠO skolu AUDZĒKŅU p r o f e s i o n ā l ā s o r i e n t ā c i j a s un kon
S U L T Ā C I J U ZONU METODISKIE kab ine t i p i e Liepājas un Daugav
P I L S P I L S Ē T U , kā ARĪ Valmieras rajona Tautas i z g l ī t ī b a s 
NODAĻĀM UN n o t e i k t a s to darbības гопав* Kabinetu sas tāvā 
i r kabineta v a d ī t ā j s , p s i h o l o g s , ā r s t s . Zonu metodiskie 
KABINETI KONSULTĒ UN informē audzēkņus aroda i z v ē l e s j a u 
tājumos, VADA rajonu va i p i l s ē t u jaunatnes p r o f e s i o n ā l a s 
o r i e n t ā c i j a s s tarpresoru padomju un daudzu uz s a b i e d r i s 
kiem pamatiem d ib inātu k o n s u l t ā c i j u punktu darbību. 

L a t v i j a s PSR Ministr* Padomes 1 9 7 0 * g B d a IJoaugusta 
līolikumā p a r rajona UN p i l s ē t a s jaunatnes p r o f e s i o n ā l ā s 
o r i e n t ā c i j a s padomju izve idošanu u z s v ē r t s , k a t ā s dibina 
a t t i e c ī g ā s i z p i l d u komi te ja s . Padomju uzdevums i r koordi 
nēt p r o f e s i o n ā l ā s o r i e n t ā c i j a s darbu t a j o s uzņēmumos, or~ 
G m i z ā c i j ā s un mācību i e s t ā d ē s , kas atrodas rajona v a i 
p i l s ē t a s t e r i t o r i j ā . Padomi a p s t i p r i n a šādā s a s t ā v ā : 
p r i e k š s ē d ē t ā j s , vina v i e t n i e k s , s e k r e t ā r s un 6-10 padomes 
l o c e k ļ i . Padomju sastāvā t i e k i e k ļ a u t i v i e t ē j o padomju 
'Jeputāti , UZŅĒMUMU, o r g a n i z ā c i j u , i e s t ā ž u , koJhozu un 



padomju saimniecību v a d ī t ā j i , t a u t a s i z g l ī t ī b a s , v e s e l ī 
bas a i z s a r d z ī b a s un L a t v i j a s PSR M i n i s t r u Padomes Vals i 
darba resursu izmantošanas komitejas s i s t ēmas d a r b i n i e k i , 
kā a r ī arodbiedr ību, komjaunatnes u . c e s a b i e d r i s k o o r g a 
n i z ā c i j u p ā r s t ā v j i . Padomes kopīg i ar t a u t a s i z g l ī t ī b a s 
iestādēm 1 i z s t r ā d ā skolām konkrētus v i r z i e n u s j a u n a t n e s 
p r o f e s i o n ā l a j a i o r i e n t ā c i j a i un k o n s u l t ā c i j ā m , a t b i l s t o š i 
uzņēmumu, o r g a n i z ā c i j u , kolhozu un padomju s a imn iec ību 
perspektīvajām-vajadzībām pēc d a r b a s p ē k a . 

Nolikums paredz p e r i o d i s k i o r g a n i z ē t s k o l o t ā j u , 
vecāku un uzņēmumu v a d ī t ā j u s e m i n ā r u s , a p s p r i e d e s , kon fe 
rences jaunatnes p r o f e s i o n ā l ā s o r i e n t ā c i j a s j a u t ā j u m o s , 
kā a r ī vadošo s p e c i ā l i s t u uzs tāšanos vecāku s a p u l c ē s , p r e 
sē un rad iora id ī jumos . Kopīgi ar uzņēmumu, o r g a n i z ā c i j u , 
padomju sa imniec ību un kolhozu vad ī tā j i em padomēm j ā o r g a 
n i z ē e k s k u r s i j a s , a t v ē r t o durvju d i e n a s , t i k š a n ā s a r r a 
žošanas pirmrindniekiem un c i t i jaunatnes p r o f e s i o n ā l ā s 
o r i e n t ē š a n a s pasākumi ( 1 0 ) . Padomes uzsākušas p i l d ī t pare 
d z ē t o s uzdevumus. 

Visvairāk p r o f e s i o n ā l a j ā i e v i r z ē tomēr . jādara sko
l a i . Par skolēnu sagatavošanu r a c i o n ā l a i p r o f e s i j a s i z v ē 
l e i t i e š i a t b i l d ī g i i r priekšmetu s k o l o t ā j i , k l a s e s a u d z i 
n ā t ā j i , s k o l a s d i r e k t o r s , s k o l a s p i o n i e r u , komjauniešu un 
p a r t i j a s o r g a n i z ā c i j a s , ārpusk lase s ил ārpussko las darba 
v a d ī t ā j i u . c . ar skolu s a i s t ī t a s personas . Skolu p r o f e 

s i o n ā l a s o r i e n t ā c i j a s padomēm va i komisijām jau mācību 
gada sākumā j ā i z p l ā n o un vēlāk jāvada v i s i nep iec i e šamie 
pasākumi. 

Augstākās, v i d ē j ā s s p e c i ā l ā s un p r o f e s i o n ā l i tehni 
kās mācību i e s t ā d e s , izņēmumi, o r g a n i z ā c i j a s , ko lhoz i un 
padomju sa imniec ības i r u z a i c i n ā t a s s n i e g t v i s p ā r i z g l ī t o 
jošām skolām v i s p u s ī g u p a l ī d z ī b u pu lc iņu un p ē t n i e c i s k ā 
darba, f a k o l t s ^ i v o nodarbību, ražošanas prakses , ekskur-
EUJaa am аяШа арагоФвжЦта i z v ē l i sekmējošu pasākumu orgāni* 



Minētais a p l i e c i n a » ka a r ī mušu republ ika i r pa 
v e i k t s l i e l s o r g a n i z a t o r i s k a i s darbs , l a i izve idot i^ v i e -

i 

notu skolēnu p r o f e s i o n ā l ā s o r i e n t ā c i j a s d a r b a o r g a n i z ē 
šanas» vadības un k o n t r o l e s s istēmu (kurā, protams, 
i e k ļ a u t a s a r ī š i n ī raks tā apskatāmās lauku v i d u s s k o l a s ) 3 ^ * 
Š ī s s i s t ēmas efekt i" t ā t e , t ā s l i e t d e r ī b a s k o e f i c i e n t s 
būs a t k a r ī g s nc t ā , c ik saskaņot i d a r b o s i e s t ā s a t s e v i š ķ i e 
posmi, c ik prasmīgi un p i l n ī g i t i k s pārņemta un izmantota 
agrākā pašu s k o l ā s uzkrātā, kā a r ī c i t u republ iku un ār
v a l s t u p o z i t ī v ā pieredze» n o v ē r s t i pagaidām v ē l sastopamie 
trūkumi skolēnu spēju un i n t e r e š u i zz ināšanas» a t t ī s t ī š a n a i 
un apmierināšanas paņēmienos» c ik a k t ī v i t i k s meklētas un 
i e v i e s t a s jaunas i e d a r b ī g a s skolēnu p r o f e s i o n ā l ā s o r i e n 
t ā c i j a s un k o n s u l t ā c i j a s darba formas un metodes* 

L a t v i j a s PSR lauku v idussko 1 ' l ī d z š i n ē j a p ieredze 
l i e c i n a , ka daudzas s k o l a s i r devušas ievērojamu i e g u l 
dījumu p r o f e s i o n ā l ā s o r i e n t ā c i j a s darba izkopčanā* Gēeu 
rajona jaunatnes p r o f e s i o n ā l ā s o r i e n t ā c i j a s padome par p r o 
f e s i o n ā l ā s o r i e n t ā c i j a s bāzes skolu i z r a u d z ī j u s i ©zērbenes 
v i d u s s k o l u . Skolas d irektora J» Užāoa v a d ī t a i s pedagogu 
k o l e k t ī v s i r p a n ā c i s , ka p r o f e s i o n ā l ā o r i e n t ā c i j a sko lā i r 
k ļuvus i par "s is temātisku^ pārdomātu darbu, кав n o r i e gan 
mācību, gan ārpusk lases nodarbības» gan ražošanas prakses 
l a i k a s a i m n i e c ī b ā s * , ( 1 2 ) . Skolēnu i n t e r e s e s un spē jas 
i z z i n a ar anketu pa l īdz ību* Informētība un z ināšanas par 
i z v ē l ē t o p r o f e s i j u a t s p o g u ļ o j a s skolēnu sacerējumos* Merļf-
t i e c ī g i t i e k o r g a n i z ē t a s skolēnu e k s k u r s i j a s . Jaunākas 
k l a s e s v i sp irms i e p a z ī s t a s ar tuvāko 3 iemu» t ā s a i m n i e c ī 
bām ? iestādēm un organizācijām» kā a r i profesijām» kurās 

x) Laikā, kad t i k a g a t a v o t s p u b l i c ē š a n a i Š i s raks t s» 
žurnālā "Skola un ģimene" (1971 .g# H r . l . » 3 4 . l p p » ) P&-* 
r ā d ī j ā s i n t e r e s a n t a i s un v a j a d z ī g a i s A.Grigeīona 
r a k s t s "Skolēnu p r o f e s i o n ā l ā s o r i e n t ā c i j a s s i s tēma 
Latvijā"* 



c i l v ē k i s trādā tuvākajā apkārtnē. Vecāko k lašu skolēni ap
meklē rajona un l i e l ā k o p i l s ē t u ( i e s k a i t o t Rīgu) uzņēmu
mus. Katru gadu sko lā r iko abso lventu salidojumus* B i j u š i e 
s k o l ē n i s t ā s t a par augstskolām, tehnikumiem un savāra p r o 
f e s i j ā m . A t s e v i š ķ ā s stundas v i d u s s k o l ā māca l a u k s a i m n i e c ī 
bas s p e c i a l i t ā t i . Par t r a d ī c i j u k ļuvuš i ražas s v ē t k i , kuros 
apbalvo sko l ēnus , kas ražošanas prakses l a i k ā s t r ā d ā j u š i 
sa imniecību būvbrigadēs , fermās, t ī rumos . Skolā plāno i z 
v e i d o t p r o f e s i o n ā l ā s o r i e n t ā c i j a s kabinetu , organ izē t lauk
sa imniec ības p u l c i ņ u s un vasaras darba nometnes,, Tas v i s s 
p a l ī d z un p a l ī d z ē s jaunieš iem i z v ē l ē t i e s p r o f e s i j u v a i nā
košo mācību i e s t ā d i , v e l t ī t savus spēkus darbam lauksaim
n i e c ī b ā . 

Ar l i e l u a t b i l d ī b a s sa jūtu par skolēnu nākotni domā 
Saldus rajona Ezeres v i d u s s k o l a s k o l e k t ī v s , kuru vada d i 
r e k t o r s Arvīds A i š i e . Skolā s i s t e m ā t i s k i pēta skolēnu i n 
t e r e s e s , s p ē j a s , i e p a z ī s t i n a v iņus ar dažādām profes i jām, 
to nozīmi un v i e t u s a b i e d r ī b ā . B i e ž i t i e k r ī k o t a s t i k š a n ā s 
ar dažādu nozaru s p e c i ā l i s t i e m . Skolā i r i z v e i d o t a p r o f e 
s i o n ā l ā s o r i e n t ā c i j a s k a r t o t ē k a . Dažādie pasākumi aroda 
i z v ē l e i dod p o z i t ī v u s r e z u l t ā t u s . 1969.gadā Ezeres v i d u s 
skolu abso lvē ja 14 s k o l ē n i . S e š i no viņiem d e v u š i e s apgūt 
laukos nep iec iešamas p r o f e s i j a s augs tākajās mācību i e s t ā 
dēs? 4 - uz LLA, pa vienam uz RPI un Liepājas pedagoģisko 
i n s t i t ū t u . Daļa b i j u š o s k o l a s audzēkņu turpina mācības 
v i d ē j ā s s p e c i ā l ā s mācību i e s t ā d ē s . Vairāki nolēmuši strā» 
dāt un m ā c ī t i e s . (13)« 

P r o f e s i o n ā l ā s o r i e n t ā c i j a s darbs l a b i noorgan izē t s 
a r ī Gulbenes rajona Lejasciema, Lizuma un Gulbīšu v i d u s 
s k o l a s . Lejasciema v i d u s s k o l a s k o l e k t ī v s jau otro mācību 
gadu p ē t a , va i skolēnu un v iņu vecāku i z v ē l ē t ā s p r o f e s i j a s 
nav pretruna ar audzēkņu spējām t ā s apgūt, v a i v iņu nākot
n e s nodomi saskan ar rajona un republ ikas vajadzībām, 



P r o f e s i o n ā l ā o r i e n t ā c i j a t i e k ve ik ta t i e i ā L a t v i j a s PSR 
I z g l ī t ī b a s m i n i s t r i j a s Republikāniska skolēnu profes ionāla® 
o r i e n t ā c i j a s un k o n s u l t ā c i j u metodiskā kabineta vadībā 
( 1 4 ) . 

Ar s c c i ā l i s t i s k ā s r e v o l ū c i j a s un kolhozu i e k ā r t a s 
uzvaru laukos p i l n ī g i izzuda ekspluatatoru š ķ i r a s , grupas 
un s l ā n i * I zmain ī jā s darba s a t u r s un formas* Kļuva nevaja=* 
dz īgas daudzas vecās un r a d ā B jaunas p r o f e s i j a s * Izzuda 
a r ī s o c i ā l ā s t a g n ā c i j a , kurai pamatā b i ja p r o f e s i j a s pārman* 
tošana no p a a u d z e B u z paaudzi . Laukos tagad populārākās i r 
mehanizatoru, š o f e r u , t r a k t o r i s t u , kombainieru p r o f e s i j a s » 
Tomēr s t raujā lauku mehanizācija un daž i demogrāfiska rakstu 
r a c ē l o n i (piemēram, lauku jauniešu migrāc i ja uz p i l s ē t ā m ) 
i r r a d ī j u s i mehanizatoru trūkumu* Tā, piemēram^ Rēzeknes 
rajona sa imniec ībās v i e n 1970.gadā trūka 70 mehanizatoru 
(15). Rīgas rajona sa imniec ībās b i j a 677 t raktoru un t i k a i 
600 t r a k t o r i s t i (16) Lauku vidusskolām j ā p a l ī d z a t r i s i n ā t 
šo problēmu. Šai nolūkā ar 1970/71. m.g. 10 mūsu republ ikas 
lauku v i d u s s k o l ā s uzsākta mehanizatoru sagatavošana, Turp
m ā k v ē l 20 v i s p ā r i z g l ī t o j o š ā s v i d u s s k o l ā s i e v i e s ī s t r a k t o r -
mācību. Skolām kopā ar saimniecību vad ī tā j i em w ārada s k o l ē 
nos m ī l e s t ī b a pret zemi, jāgatavo c i e n ī g a , ar progresīvākām 
metodēm strādājoša maina vecākaja i zemnieku paaudzei» j o 
jau tagad mūsu republ ikā turpat puse kolhoznieku i r vecāki 
par 50 gadiem (17) . 

Aicinājums o r i e n t ē t lauku j a u n i e š u s uz darbu l a u k 
sa imniec ībā , p l a š i i z v ē r s t jaunatnes kust ību par tehnisko 
p r o f e s i j u apgūšanu i z skanēja PSKP CK ģenerā l sekre tāra 
b , L.Brežneva runā V i s s a v i e n ī b a s I I I kolhoznieku kongresā» 
Par to t i k a runāts PSKP CK 1969.gads decembra un PSKP CK 
1970.gada j ū l i j a Plēnumos, VĻKJS XVIII kongresā* Rūpes par 
lauksaimniecību atspoguļo a r ī PSKP XXIV kongresa m a t e r i ā l i * 



C e ļ i , kā i e a u d z i n ā t j a u n i e š o s m ī l e s t ī b u pret l a u k u 
darbus a t t ī s t ī t i n i c i a t ī v u un o r g a n i z a t o r i s k ā s s p ē j a s , r a 
d ī t v i ņ o s v ē l ē š a n o s v e l t ī t s a v u s s p ē k u s un z i n ā š a n a s t ā l ā 
kam k o l h o z u un padomju s a i m n i e c ī b u uzplaukumam, i r d a ž ā d i . 
V i e n s no t i e m i r d a r b s r a ž o š a n a s s k o l ē n u b r i g ā d ē s . 

1970#gada v a s a r ā r e p u b l i k ā d r r b o j ā s 3^0 r a ž o š a n a s 
s k o l ē n u b r i g ā d e s , k u r a s a p t v ē r a v a i r ā k nekā 25 t ū k s t o š u s 
s k o l ē n u , š o b r i g ā ž u darba r e z u l t ā t i t i k a a p s p r i e s t i c e t u r 
t a j ā r e p u b l i k a s s k o l ē n u r a ž o š a n a s b r i g ā ž u s a l i d o j u m ā R ī g ā 
1970.gada n o v e m b r ī . P a r panākumiem j a u n i e š u s a g a t a v o š a n ā 
darbam l a u k s a i m n i e c ī b ā a r LĻKJS CK Goda r a k s t i e m t i k a a p 
b a l v o t o s D a u g a v p i l s r a j o n a S k r u d a l i e n a s , S t u č k a s r a j o n a 
N e r e t a s , K u l d ī g a s r a j o n a A l s u n g a s v i d u s s k o l u un D o b e l e s 
r a j o n a Auru a s t o ņ g a d ī g ā s s k o l a s k o l e k t ī v i . N e r e t a s un 
S k r u d a l i e n a s l a u k u v i d u s s k o l a s t i k a i z v i r z ī t a s p a r PSRS 
T a u t a s s a i m n i e c ī b a s s a s n i e g u m u ( T S S I ) d a l ī b n i e c ē m 1971«ga-
dā ( 1 8 ) . 

D a u g a v p i l s r a j o n a S k r u d a l i e n a s v i d u s s k o l a s s k o l o t ā j u 
k o l e k t ī v s un d i r e k t o r s V. P e d o r o v i č s r a d ī j u š i s k o l ē n i e m 
i e s p ē j u s i s t e m ā t i s k i i e p a z ī t i e s a r dažādām l a u k s a i m n i e c i s 
k ā s r a ž o š a n a s p r o f e s i j ā m . S k o l ē n i apmeklē v i e t ē j o k o l h o z u 
un S i l e n e s padomju s a i m n i e c ī b a s f e r m a s v m e h ā n i s k ā s d a r b - * 
n ī c a s , p a l ī g u z ņ ē m u m u e , i e r o d a s padomju s a i m n i e c ī b a s s a 
n ā k s m ē s . S a v u k ā r t s a i m n i e c ī b a s l a b ā k i e ļ a u d i s un l a u k s a i m 
n i e c ī b a s s p e c i ā l i s t i p i e d a l ā s s k o l a s r ī k o t a j o s p a s ā k u m o s . 
T r a d i c i o n ā l a j o s v a k a r o s " T i k š a n ā s a r p r o f e s i j u " v i ņ i s t ā s t a 
a u d z ē k ņ i e m p a r savām p r o f e s i j 4 s n i e d z d e r ī g u s padomus V I I I 
un XI k l a š u a b i t u r i e n t i e m nākamās p r o f e s i j a s i z v ē l ē . 

Kopš 19o5#gada s k o l ā p a s t ā v r a ž o š a n a s s k o l ē n u b r i g ā 
d e * To vada s k o l o t ā j s Č . O z e r s k i s . B r i g ā d e s pamatuzdevums 
i r s a s k a ņ ā a r L a t v i j a s PSR Zemkopīt r p ē t n i e c ī b a s i n s t i t ū t a 
c e n t r ā l ā s a g r o ķ ī m i s k ā s l a b o r a t o r i j a s i z s t r ā d ā t o programmu 



n o t e i k t mēslojuma e f e k t i v i t ā t i padomju sa imniec ības t ī r u 
mos. Ražošanas brigāde p a l ī d z apkarot a r ī lauksa imniec ības 

* 

kultūru s l i m ī b a s un k a i t ē k ļ u s , p i e d a l ā s ražas novākšanā (19) « 
Jau agrāk s k o l a i t i k a p i e š ķ i r t s V i s s a v i e n ī b a s TSSI 

diploms, bet nesen , 1971»gada j a n v ā r ī , V i s s a v i e n ī b a s r a ž o 
šanas skolēnu brigāžu salidojumā Maskavā par labu izmēģinā
jumu darbu a r ī balva - traktore» Plašā saskare ar lauku 
darbu pamudināja 1970.gada rudenī 11 s k o l a s abso lventus 
i e s t ā t i e s L a t v i j a s Lauksaimniecības Akadēmijā va i lauksaim
n i e c ī b a s tehnikumos (20). 

A t b i l s t o š i PSKP CK 1970.gada j ū l i j a Plēnuma lēmumiem 
darbam lauksaimniecībā savus audzēkņus gatavo a r ī Alsungas 
v idusskola ( d i r e k t o r s Voldemārs Ankev ic s ) . P r o f e s i o n ā l ā s 
o r i e n t ā c i j a s darbs š a j ā v i r z i e n ā n o t i e k mācību s tundās , r a 
žošanas skolēnu br igādē , p ion ieru darba un a tpūtas nometnē 
Alsungas kolhozā, traktormācības nodarbībās mehanizāc i jas 
kabinetā , e k s k u r s i j ā s uz kolhoza mašīnu parku un darbnīcām. 

Skolas un s a b i e d r i s k ā s apz inās ie tekme, kā a r ī persūr 
n i s k i e vērojumi par nemit īgo d z ī v e s un darba apstākļu u z l a 
bošanos v i e t ē j ā s sa imniec ībās i z m a i r ī j u š i daudzu jauniešu 
a t t i e k s m i pret laukiem. Četr i no 1969/70. m.g. absolvent iem 
strādā par t r a k t o r i s t i e m t u v ē j o s ko lhozos , č e t r i a i z g ā j u š i 
s tudēt uz LLA, daudzi i z v ē l ē j u š i e s laukos nepiec iešamās p e 
dagoga, k u l t ū r a s darbinieka un mediķa p r o f e s i j a s . Arī 12 no 
33 s k o l a s a s t o t ā s k l a s e s abso lvent iem apgūst l a u k s a i m n i e c ī 
bas s p e c i a l i t ā t i (21) . Tas norāda, ka skola jau l a i k u s b i j a 
daudz d a r ī j u s i , l a i i z v e i d o t u audzēkņos gatav ību a p z i n ī g a i 
p r o f e s i j a s i z v ē l e i . 

L a t v i j a s 1.KJS CK b i r o j a , LPSR I z g l ī t ī b a s m i n i s t r i j a s 
un LPSR Lauksaimniecības m i n i s t r i j a s k o l ē ģ i j u kopīgā sēdē 
1970.g. 8 . a p r ī l ī a t z i n ī g i t i k a novēr tē ta Stučkas rajona 
Neretas v i d u s s k o l a s ^direktors LPSR Nopelniem, b a g ā t a i s sko-* 
l o t ā j s P ē t e r i s Skrupskis) un kolhoza "Draudzība" sadarbība 



jaun ie šu o r i e n t ē š a n a i darbam lauksa imniec ībā . Kopējais 
darbs pamudinājis 40?£ no 464 s k o l a s pēdējo p iecu gadu 
absolvent iem turp ināt i z g l ī t ī b u lauksa imniec ības mācību 
i e s t f l ē s un savukārt pusi no tiem - L a t v i j a s Lauksaimnie
c ī b a s Akadēmijā. Tajā pašā piecgadē pēc mācību i e s t ā ž u 
be igšanas dzimtajā novadā a t g r i e z u š i e s 120 l a u k s a i m n i e c ī 
bas s p e c i ā l i s t i un mehanizatori ( 2 2 ) . Skolas abso lvente 
S.Zariņa i r i e g u v u s i LPSR Nopelniem bagātās agronomes no
saukumu, J .Spēlmanis v e i c Stučkas rajona lauksa imniec ības 
pārva ldes galvenā agronoma pienākumus. 48% no kolhoza meha-
n izator iem i r j a u n i e š i . Arī v i ņ i savu p r o f e s i j u i z v ē l ē j u -
s i e s sko las i e tekmē. 

Skolas jaunie n a t u r ā l i s t i turpat 10 gadus i r b i j u š i 
TSSI d a l ī b n i e k i , bet ražošanas skolēnu br igādes vasaras 
nometne "Saulainā i e l e j a " i r s lavena ne t i k a i mūsu repub
l i k ā . 

P r o f e s i o n ā l a o r i e n t ā c i j a , apmācība darbam i e p r i e k š 
minēta jās s k o l ā s i r mācību-audzināšanas procesa organiska 
s a s t ā v d a ļ a . To raksturo mērķt iec ība un s i s temāt i skums . 
Prof( a i o n ā l ā s o r i e n t ā c i j a s darbs t i e k v e i k t s t ā , l a i sko
l ē n i , a p z i n o t i e s s a b i e d r ī b a s va jadz ības un savas s p ē j a s , 
b r ī v i varētu i z v ē l ē t i e s sev arodu. Tāpēc šo skolu p ieredze 
var noderēt kā paraugs c i t u lauku v idussko lu darbā, g a t a v o 
j o t j a u n i e š u s p r o f e s i j a s i z v ē l e i un drrbam lauksa imniec ībā . 
V ien īg i jāņem vērā , ka par skolēna а p z i n ā t u . s t i n g r u, no

pietnUi notur īgu gatav ību l auksa imniec ības p r o f e s i j a s i z 

v ē l e i varēsim runāt t i k a i tad , ja s a s k a t ī s i m v iņā : 

1) p o z i t ī v u a t t i e k s m i pret s a b i e d r i s k i derīgu darbu 
lauksa imniec ībā; 

2) augstu v i s p ā r ē j ā s p o l i t e h n i s k ā s i z g l ī t ī b a s l īme
n i , zināmu prasmi un rūdījumu lauksa imniec ības 
darbā; 



3) piet iekamu informētību par lauksaimniec ības 
profes i jām, vajadzību pēc tām un p r o f e s i j a s 
i egūšanas ce ļ i em; 

4) turpmākā darba perspekt īvu i z p r a t n i ; 

5) i n t e r e s i , gatavību p i l n ī b ā apgūt p r o f e s i j u ; 

6) f i z i s k o un p s i h i s k o a t b i l s t ī b u i z v ē l ē t a j a i p r o 
f e s i j a i . 

Tāpēc v i s i e m , kas tā v a i c i t ā d i фт s a i s t ī t i ar s k o l ē 

nu or ientēšanu darbam lauksaimniec ībā: s k o l o t ā j i e m , klašu 
audzinātāj iem, ārpusk lase s un ārpusskolas darba, vad ī tā j i em, 
komjaunatnes organizāci jām, skolēnu vecākiem u t t , » i e v ē 

r o j o t pēc tec ību starp dažādām skolēnu vecuma grupām, j ā 

koncentrē uzmanība uz šo īpaš ību ieaudzināšanu un n o s t i p 

r ināšanu. 

A t z i n ī g i n o v ē r t ē j o t mūsu republ ikas skolu prakt isko 
meklējumu c e ļ ā uzkrāto p i e r e d z i p r o f e s i o n ā l ā s o r i e n t ā c i j a s 
darbā, v i e n l a i k u s jārunā par dažiem trūkumiem, kas traucē 
skolēnu i e v i r z i dz īvē un darbā. 

Mūsuprāt, g a l v e n a i s no tiem i r v i e n o t a s p r o f e s i o n ā 
l ā s o r i e n t ā c i j a s un darba e k s p e r t ī z e s s i s tēmu i z v e i d e s n e -
n o b e i g t ī b a , p r o f e s i o n ā l ā s o r i e n t ā c i j a s , k o n s u l t ā c i j a s un 
a t l a s e s metodiskās bāzes n e i z s t r ā d ā t ī b a , traucējumi profe-
s i d n ā l ā s o r i e n t ā c i j a s pasākumu k o o r d i n ā c i j ā . Skolu rīcībā 
joprojām nav profesiogrammu. y 

x) Līdz šim V a l s t s plāna komis i ja s Ekonomikas un plānoša
nas ekonomiski matemātisko metožu o i r o j a darba zinātnis
kās o r g a n i z ā c i j a s p s i h o f i z i o l o g i j a s grupa, kas nodarbo
j a s ar profesiogrammu i z s t r ā d i , t ā s i z s t r ā d ā j u s i tikai 
v i r p o t ā j a , i n ž e n i e r a darba organizatora,kā ari piecām 
strādnieku profe j i jām dze lzsbetona konstrukci ju rūpnī
c ā s , Šogad uzsākta s k a i t ļ o š a n a s centra operatora profe-
siogrammas Iz s t rādāšana , (23)» 



Nav noorganizēta s i s t e m ā t i s k a in formāc i jas vākšana par n e 
pieciešamajām profesijām» Šādos a p s t ā k ļ o s nav novērojama 
radoša p i e e j a jaunu, iedarbīgāku p r o f e s i o n ā l ā s o r i e n t ā c i 
j a s ЭГТШД meklēšanā* sag labājas i erobežošanās t r a d i c i o n ā 

l a j o s , e p i z o d i s k a j o s pasākumos: e k s k u r s i j ā s , t i k š a n ā s v a 

karos , "atvērto durvju" dienās u t t . Nepavisam nenoniec inot 
so pasākumu l ī d z š i n ē j o s nopelnus , j ā p i e k r ī t T. Vi lc iņam, 
ka "ekskurs i ju r a d ī t a i s e f e k t s p r o f e s i j u i z v ē l ē katrā z i 
ņā i r pavisam mazs, s a l ī d z i n o t ar m i l z ī g o daudzumu e k s 
k u r s i j u , kādas organizē a k d a s t i e š i uz visdažādākajiem 
ražošanas uzņēmumiem, k u l t ū r i z g l ī t ī b a s iestādēm", ka " t i k 
šanās ar ievērojamiem c i l v ē k i e m - savu p r o f e s i j u s p e c i ā l i s 
t iem t i e š i vecākajās k l a s ē s i r acīm redzot mazietekmīgas, 
ka v i s l i e l ā k o e fektu t i k š a n ā s un e k s k u r s i j a s sn iedz t i k a i 
l ī d 2 IV k l a s e i ( 2 4 ) * T ikai 6 - 9 ^ v i d u s s k o l a s a b i t u r i e n t u kā 
galveno i n t e r e s e s modinātāju pa** i e v ē l ē t o p r o f e s i j u nosauc 
t i k š a n ā s un e k s k u r s i j a s (25)* Daudzās s k o l ā s n e t i e k p i e n ā 
c ī g i novēr tē ta i n d i v i d u ā l ā s p i e e j a s nepiec iešamība s k o l ē 

nu i n t e r e š u un spējr izkopšanā» 

P r o f e s i o n ā l ā s o r i e n t ā c i j a s j i tā jumos skolām reizēm 
neizdodas a t r a s t kopēju valodu ar skolēnu vecākiem* Tiešām, 
jautājums par s k o l a s un ģimenes sadarbību i r v i e n s no a k 
tuālākajiem*» Nav un nevar būt šaubu: š a i sadarbībai j ā p a 
s t ā v un j ā k ļ ū s t s t i p r ā k a i s T ika i jāņem vērā šāds aps tāk
l i s : agrāk l i e l ā s ģimenes, kuras s a s t ā v ē j a no dažāda ve~ 
cuma un daudzuma p r o f e s i j u pārs tāvj iem un b i j a r a k s t u r ī 
gas laukiem ( s e v i š ķ i Aus trumlatv i ja i - L a t g a l e i ) , spēja 
i e p a z ī s t i n ā t j a u n i e š u s ar gandrīz v i s u tam laikam n e p i e c i e 
šamo tuvāko p.psoiālo p i e r e d z i » Tegad dažādu apstākļu dē ļ 
gtesn.es i r s*::ipri i e m a i n ī j u š ā s t pārvēr tušās mazās va i pat 
M u u M e § r ? R M . HftiiŅi g imias s t i k a i d a ļ ē j i , f ra^aentār i spēj 
i?p*z\sļ}.uv [ J T U T o ŗunu&zi er apjoma z iņā s t i p r i izaugušo 
ftpsciālo t ? r i i j u un praksi» Šodien j ā r ē ķ i n ā s ar fak tu , ka 

http://gtesn.es


l a ika g a i t ā i r t rans formējus i e s ne t i k a i ģimene, bet a r ī 
jaun ie šu s o c i a l i a ā c i j a e v e i d s . Tagad e o c i a l i z ā c i j a g a l v e -

я 

nokārt n o t i e k ārpus ģ imenes, a i z v i e n l i e l ā k ā masveidīgo 
s o c i a l i z ā c i j a s formu, sab iedr i sko i n s t i t ū t u un organ izā 
c i j u , kā a r ī vienaudžu formālo un neformālo grupu ie tekme. 
Tāpēc i r ļ o t i s v a r ī g i , l a i a p s t ā k ļ o s , kad jaun ie šu s ^ i a l i -
z ā c i j a nof i ^ ārpus ģimenes* š i s proces s pēc i e s p ē j a s , mazāk 
n o r i t ē t u , ārpus s k o l a s v a i t ā s r e d z e s l o k a . Cit iem vārdiem 
runājot , s k o l a i i. joprojām sag labājo t un n o s t i p r i n o t s a i t e s 
ar flimeni, . j āk ļūs t par galveno jaun ie šu s o c i a i i z ā c i j a s 
procesa organizē tā ju , , v i r z ī t ā j u un k o n t r o l ē t ā j u , 

i 
Vecāku at t ieksme pre t t o , kā un kādu p r o f e s i j u i z v ē 

l a s vinu bērn i , kā rāda d z ī v e , i r v i s a i dažāda, "Pas īv ie" 
jeb " v i e n a l d z ī g i e " ( š i s un turpmākais i eda l ī jums i r v i s a i 
n o s a c ī t s ) vecāki p a r a s t i n e i e j a u c a s p r o f e s i j a s i z v e l ē , 
"Agres īv ie" t u r p r e t ī uzskata , ka bērniem j ā i z v ē l a s t i k a i 
vinu v iedokl im a t b i l s t o š a p r o f e s i j a . Jāņem vērā , ka ar Šiem 
vecākiem s k o l a i s a d a r b o t i e s i r v i s g r ū t ā k , "Mērenie" jeb 
" s a p r ā t ī g i e " vecāki mēdz i e t e i k t kādu p r o f e s i j u , bet t a i 
pašā l a i k ā uzklausa a r ī bērnu, s k o l o t ā j u un s p e c i ā l i s t u 
domas. 

"Pasīvo" un "agres īvo" vecāku nos tā ja p a r a s t i rada 
kļūdas un v i l š a n o s bērnu p r o f e s i j a s i z v ē l ē . Tāpēc s o c i ā l i 
s v a r ī g s s k o l a s uzdevums i r i z g l ī t o t a r ī pašus skolēnu v e 
cākus . Tas p a l ī d z ē s i z s t r ā d ā t v i e n o t u r ī c ī b a s programmu 
p r o f e s i j a s jautājumu r i s i n ā š a n ā , Metodiskajos norādījumos 
un rekomendācijās skolām vajadzētu i e r ā d ī t v i e t u a r ī s k o 
l a s - vecāku sadarbības formām un metodēm. 

Un» v i s b e i d z o t » s k o l a i jāparāda» j ā a t k l ā j skolēniem 
r e ā l ā s i e s p ē j a s ( v a i g r ū t ī b a s ) i e g ū t v ienu v a i otru p r o 
f e s i j u , 

Mūsu skolu jaunr tne i kopumā i r raks tur īga l i e t i š ķ ī b a 
un praktiskums d z ī v e s mērķu i z v ē l e * Tomēr pedagogiem n e r e t i 



iznāk s a s t a p t i e s ar : udzēkņiem, kuri pat v i d u s s k o l a s b e i 
dzamajās k l a s ē s v i s a i n o p i e t n i domā par romantiskajām 
l i d o t ā j u , k i n o r e ž i s o r u , k i n o a k t i e r u , e s t r ā d e s dz i edātā ju 
un citām populārām, bet nemasveidīgām p r o f e s i j ā m . Šādos 
gadījumos s k o l o t ā j i e m i e j ū t ī g i , t a k t i s k i , p a c i e t ī g i , bet 
katrā z inā s t i n g r i un n o t e i k t i jāp rāda -«biedrības p a t i e 
s ā , tā tad i e r o b e ž o t ā vajadzība pēc šo p r o f e s i j u pārs tāv j i em. 

Saskaņa ar t a u t a s sa imniec ības a t t ī s t ī b a s plāniem, 
L a t v i j a s PSR 10 a u g s t s k o l ā s ik gadus t i e k uzņemti ap 40?S 
v i d u s s k o l u b e i g u š o . Vēl aptuveni 100 c i l v ē k i var i e s t ā 
t i e s c i t u republ iku a u g s t s k o l ā s ( 2 6 ) , Vidusskolu abso lven
tu pārējiem 60% j ā i z v ē l a s p r a k t i s k a i s darbs v a i jā turpina 
i z g l ī t ī b a v i d ē j ā s s p e c i ā l ā s mācību i e s t ā d ē s vai kādā no 
p r o f e s i o n ā l i tehniskajām skolām, Tāds i r r e ā l a i s s t ā v o k l i s 
un ar to i r j ā r ē ķ i n ā s , 

X x 
X 

Kopsavilkumā jāsaka , ka c i l v ē k a s o c i a l i z ā c i j a s pro 
c e s s , s e v i š ķ i , ja v i ņ š dz īvo laukos , v iņa c e ļ š us p a t s t ā v ī g u 
darbību s a b i e d r ī b a s labā nav v i e g l s . Sabiedr ības i n t e r e s ē s 
un spēkos i r p a l ī d z ē t viņam pēc i e s p ē j a s ātrāk " a t r a s t 
sevi"* Skolām, kuras i r uzkrājušas zināmu p r o f e s i o n ā l ā s 
o r i e n t ā c i j a s p i e r e d z i , bet t i k a i p a š r e i z pa īstam sāk p i e 
v ē r s t i e s jauniešu i e v i r z e i d z ī v ē , j ā p a l ī d z skolēniem i z v ē 
l ē t o un s a b i e d r ī b a s in teresēm a t b i l s t o š o i e c e r u p i e p i l d ī 
šanā . Ne v e l t i PSKP XXIV kongresa D i r e k t ī v ā s i r i e r a k s t l t B t 

" P a s t i p r i n ā t darbu, kas s a i s t ī t s ar skolēnu p r o f e s i o n ā l o 
o r i e n t ā c i j u a t b i l s t o š i j aun ie šu tieksmēm un t a u t a s sa imnie 
c ī b a s vajadzībām pēc k v a l i f i c ē t i e m kadriem (27)* 
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РЕЗЮМЕ. 

В статье "Профессиональная ориентация в сельских средних 
школах и её роль в социализации сельской молодежи" основное 
внимание уделено двум актуальным вопросам: I) профессионально 
ориентации в сельских средних школах и 2) роли профессиональ
ной ориентации в социализации молодёжи .Анализируя накопленный 
шкалами опыт профессиональной ориентации,автор пришёл к сле
дующим выводам: 

I.B Латвийской ССР проведена большая организаторская ра
бота по созданию единой системы профессиональной ориентации 
и определению главных задач её основных звеньев; 

2.Школа«поддерживая тесные контакты с семьей,должна быть 
главным организатсг^'мл и контролером процесса социализации мо
лодежи; 

3.Работа по профессиональной ориентации в шкалах должна 
быть направлена на оптимальное согласование запросов народног 
хозяйства,общества с интересами,целями и способностями каадог 
человека; 

4.Учащиеся сельских школ в основном должны быть ориенти
рованы на сельскохозяйственные профессии; 

5.Умело организованная работа по профессиональной ориен
тации ускоряет процесс социализ вши каадого человека и колоде 
в целом. 

В статье даны некоторые рекомендации по улучшению про
фессиональной ориентации в сельских школах. 
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