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Решение фундаментальной задачи разH
вития личностного потенциала каждого
участника педагогического процесса требуH
ет признания человека основной ценностью
и адресатом системы образования страны,
а самореализацию каждого человека по отH
ношению к себе и окружающему миру в
качестве основной цели системы образоваH
ния. Новые условия информационноHкомH
муникационной среды постиндустриальноH
го общества, включающие в себя диверсиH
фикацию источников знаний и средств
доступа к ним, интеграцию институциоH
нального и неформального образования,
стимулируют переход от унифицированноH
го и эгалитарного образования к индивиH
дуализированному и персонифицированноH
му. Неформальное образование и непреH
рывное повышение профессионального
уровня становится трендом развития мироH
вого образовательного пространства, подH
тверждаемым созданием профессиональH
ных социальных сетей, корпоративных и
открытых университетов, массовых открыH
тых дистанционных курсов (МООС) [1]. В
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этом контексте актуализируется проблема
персонификации восходящих маршрутов
профессионального становления студентов
высшей школы. Индивидуализация и перH
сонализация образования становятся необH
ходимыми условиями подготовки кадров
для наукоемкой, инновационной («стартH
апной») экономики с быстрой сменой техH
нологий и оборудования.

Социологические аспекты профессиоH
нального самоопределения были рассмотH
рены в публикациях [2–4]. Целью настояH
щей работы является рассмотрение личноH
стноHпрофессионального становления стуH
дентов в контексте индивидуализации и
персонификации высшего образования. В
качестве рабочей гипотезы нами принято,
что непрерывный и развивающий характер
профессионального самоопределения стуH
дентов в вузе можно реализовать в процесH
се управляемого развития личности учащеH
гося: от исходной индивидуализации с поH
зиции эгоцентризма к конечной персоналиH
зации в социуме через персонификацию
педагогического взаимодействия в динамичH
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но меняющейся зоне ближайшего развития
учащегося. Такой путь целенаправленной
поддержки профессионального самоопреH
деления требует корректировки понятийH
ного аппарата и практики создания персоH
нифицированной обучающей среды.

Специфика профессионального
самоопределения

Проблема профессионального самоH
определения затронута в психологоHпедаH
гогических исследованиях К.А. АбульханоH
войHСлавской, Н.А. Гришаковой, Ф.Э. ЗееH
ра, В.П. Каргаполова, Е.А. Климова, Н.С.
Пряжникова, Т.Н. Ретунской, С.Н. ЧистяH
ковой, Е.В. Филатовой и др. Так, говоря о
сущности профессионального самоопредеH
ления, Н.С. Пряжников подразумевает
«самостоятельное и осознанное нахождеH
ние смыслов выполняемой работы и всей
жизнедеятельности в конкретной культурH
ноHисторической (социальноHэкономичесH
кой) ситуации» [5, с. 182]. В работах К.А.
АбульхановойHСлавской профессиональH
ное самоопределение рассматривается в
неразрывной связи с выбором жизненного
пути, жизненным самоопределением [6].
По ее мнению, из связи личности с професH
сией вытекает перспектива и ретроспектиH
ва личности, а от характера этой связи заH
висит выбор профессии. Эта идея поддерH
живается исследованиями Л.М. Митиной:
«Развитие личности (ее интегральных хаH
рактеристик) определяет выбор профессии
и подготовку к ней, и вместе с тем сам этот
выбор и развитие той или иной профессиоH
нальной деятельности определяют стратеH
гию развития личности» [7, с. 98]. В общем,
можно утверждать, что как самоопределеH
ние в целом, так и профессиональное самоH
определение исследуются в двух аспектах:
ценностноHсмысловом и деятельностном и
могут рассматриваться, по Е.А. Климову, на
двух взаимосвязанных, но различимых
уровнях: гностическом (в форме перестройH
ки сознания, включая самосознание) и пракH
тическом (в форме реальных изменений

социального статуса, места человека в сисH
теме социальных отношений) [8].

В целом обзор педагогической литераH
туры по рассматриваемой проблеме покаH
зал следующее.

Педагогика профессионального саH
моопределения по большей части рассматH
ривается в отношении учащихся средней
школы и касается выбора будущей професH
сии.

Проблема профессионального самоH
определения студентов высшей школы
изучена в основном в психологическом асH
пекте и выделены основные составляющие
профессионального самоопределения: ценH
ностноHнравственная, планировочная, инH
формационная и эмоциональная. ЦенностH
ноHнравственная предполагает поиск смысH
ла профессиональной деятельности и соH
гласованность ценностных ориентаций личH
ности; планировочная отражает степень
сформированности личного профессиоH
нального плана (включая его определенH
ность, полноту, осознанность, обоснованH
ность, устойчивость); информационная поH
казывает уровень информированности о
профессии; эмоциональная подразумевает
развитие положительной оценки себя как
профессионала.

Профессиональное самоопределеH
ние – это процесс формирования и развиH
тия отношения личности к себе как субъекH
ту профессиональной деятельности. ПроH
фессиональное самоопределение – это не
просто выбор профессии или альтернативH
ных сценариев профессиональной жизни,
а своеобразный творческий процесс проH
фессионального развития личности, котоH
рый протекает на протяжении всей жизни
– начиная с выбора профессии и до оконH
чания профессиональной деятельности.

В опубликованных теоретических и
эмпирических работах самоопределение
рассматривается в отрыве от актуальной
тенденции индивидуализации и персониH
фикации образования как процесса, реH
зультата и ценности. Между тем развитие
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личностного потенциала учащихся невозH
можно без индивидуализации и персониH
фикации педагогического взаимодействия
в обучающей среде.

В последние годы данная тема является
одной из главных в области профессиональH
ноHпедагогического образования и повышеH
ния квалификации педагогов. В работах [9–
12] отмечено, что раскрытию сущности перH
сонификации образования как общедидакH
тического принципа были посвящены исслеH
дования отечественных (Е.И. Огарев, В.Г.
Онушкин, В.И. Слободчиков, И.Э. Унт и др.)
и зарубежных (А. Норт, К. Роджерс,
Г. Шаррельман, В. Штерн и др.) исследоваH
телей. Однако однозначной трактовки терH
минов «индивидуализация», «персонификаH
ция» и «персонализация» образования в наH
стоящее время нет. В этой связи возникает
необходимость уточнения терминологичеH
ского аппарата и определения педагогичеH
ских условий личностноHпрофессиональноH
го становления студентов вузов в индивидуH
ализированном и персонифицированном обH
разовательном процессе.

Индивидуализация и персонализация
образования

Индивидуализация образования пониH
мается нами как создание условий для поH
зитивных проявлений индивидуальности
субъекта педагогического процесса, как
путь к автономизации и последующему
управляемому самообразованию, как удовH
летворение потребности личности свободH
но проявлять свои индивидуальные качеH
ства, поступать в соответствии с собственH
ными интересами, взглядами, мировоззреH
нием. Педагогической основой индивидуаH
лизации образования служит эвтагогика
(хьютагогика), основанная на осознанной
саморегуляции деятельности обучающегоH
ся в образовательных процессах [13].

В работе [10] отмечено, что при всем
многообразии контекстов употребления
термина «персонификация» в раскрытии
сущности этого понятия прослеживаются

инвариантные признаки, позволяющие эксH
плицировать с его помощью те особенносH
ти современного образовательного процесH
са, которые не укладываются в рамки
понятий «индивидуализация», «диффеH
ренциация» и др. Персонификация подчерH
кивает значимость такой организации обH
разовательного процесса, которая максиH
мально ориентирована на внутреннюю акH
тивность самого учащегося и его самостояH
тельность в деятельности, организуемой и
мотивируемой с помощью педагогических
технологий.

По нашему мнению, персонификация
предполагает создание благоприятных усH
ловий для обучения – адаптации контента
и процесса к каждому учащемуся в группе
путем учета функциональных возможносH
тей, стиля мышления и мотивов деятельH
ности, актуальных интересов и условий
коммуникаций (очных аудиторных или диH
станционных, синхронных или асинхронH
ных), а также мониторинга его прогресса/
успеха в конкретной области.

Персонализация преподавателя пониH
мается как компетентность в обобщении и
распространении им опыта своей инноваH
ционной деятельности, как добровольно
выполняемая им работа по созданию и предH
ставлению авторских образовательных реH
сурсов, разработке адаптированных, с учеH
том персонификации контингента и услоH
вий обучения, образовательных ресурсов
(учебников, пособий, электронных конH
спектовHпрезентаций, видео, вебинаров и
т.д.). Здесь важно сохранение своей иденH
тичности в обобществленной среде ИнтерH
нета и в сетевых группах и сообществах,
позиционирование себя как персоны не
только в реальном (в том числе аудиторH
ном) пространстве, но и в виртуальном сеH
тевом контексте (среде).

Персонализация студента в процессе
обучения в университете означает его саH
моопределение в выбранной профессии и
стремление участвовать в совместной учебH
ной и социальной деятельности в качестве
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партнера, готового помочь другим своими
конкретными знаниями и опытом. Связь
персонализации, персонификации и индиH
видуализации в образовательном процессе
высшей школы показана на рисунке 1.

В принципе, сегодня в РФ имеются шиH
рокие возможности для реализации личноH
го выбора формы обучения (очной, заочH
ной, очноHзаочной и экстерната), направлеH
ния подготовки, уровня образования (баH
калавриат, магистратура, аспирантура),
образовательных программ с широкой ваH
риативной частью, обучения на открытых
дистанционных курсах, выбора тем УИРС
и НИРС, мест практик, получения рабочей
профессии, самообразования и внеучебной
трудовой деятельности. Кроме того, имеH
ются возможности для роста личностного
потенциала за счет неформальной образоH

вательной деятельности в сетевых сообщеH
ствах, творческих объединениях, участия
в студенческих отрядах, инкубаторах инH
новационных разработок, общественных
движениях и т.д.

В плане персонификации образовательH
ного процесса важным условием является
программа академической и социальной
адаптации первокурсников к вузу, к специH
фике обучения в новых социальных услоH
виях, к студенческой среде, к профессиоH
нальной деятельности инженера. Такая
программа реализована в Томском поли�
техническом университете [14]. ДальнейH
шая персонификация контингента студенH
тов требует диагностики психофизиологиH
ческих свойств (способностей) студентов и
мониторинга их изменения в процессе
получения высшего образования, профориH

ентационного тестироваH
ния и на основе полученH
ных данных – проектиH
рования персонализироH
ванного образовательноH
го маршрута с участием
академических консульH
тантов в вузе и наставниH
ков на предприятии.

Кроме того, необхоH
дима целенаправленная
мотивация студентов на
освоение ими персональH
ного менеджмента знаH
ний, на достижение необH
ходимого уровня компеH
тенций, на планирование
будущей карьеры, на
освоение приемов деяH
тельности трудоустройH
ства. В результате пракH
тической реализации пеH
речисленных условий
можно надеяться на усH
пешность личностноH
профессионального стаH
новления выпускников
вузов и увеличение чисH

Рис. 1. ОрганизационноHпедагогические условия
профессионального самоопределения в образовательном

процессе высшей школы
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ла молодых специалистов, явившихся по меH
сту их распределения.

Актуальная ситуация

Дальнейшее развитие теории и практиH
ки профессионального самоопределения
нуждается в экспериментальном исследоH
вании актуального состояния личностноH
профессионального становления и основH
ных организационноHпроцессуальных
факторов его обеспечения. Проведенные
в 2012–2014 гг. отделом организации пракH
тик и трудоустройства социологические
исследования [15] показали, что наиболее
значимым видом деятельности, влияющим
на профессиональное самоопределение
студентов, является производственная
практика: высшую оценку в 5 баллов ей
дали 64% из примерно тысячи респонденH
тов. Это достаточно ожидаемый резульH
тат, поскольку производственная практиH
ка является важнейшим компонентом
включения студента в процесс самостояH
тельной профессиональной деятельности
и карьерного роста, она обеспечивает возH
можность профессионального самоопреH
деления и дает возможность сформироH
вать цели будущей профессиональной деH
ятельности.

Овладение рабочей профессией во вреH
мя обучения в вузе рассматривается как
один из факторов, способствующих проH
фессиональному самоопределению студенH
тов. При оценке его роли также получены
достаточно высокие оценки (4,3 балла из
5). Студенты осознают необходимость приH
обретения рабочей профессии, помогаюH
щей расширить собственные возможности
как в плане профессионального самосознаH
ния, так и в плане будущего трудоустройH
ства. Следует отметить, что ежегодно расH
тет число студентов ТПУ, получивших обH
разование по рабочим специальностям как
во время прохождения практик, так и паH
раллельно с учебой в вузе. ПредприятияH
работодатели, относящиеся к добываюH
щей, перерабатывающей и энергетической

отраслям экономики, как правило, выдвиH
гают особые требования к студентам, наH
правляемым на похождение практик, и к выH
пускникам при трудоустройстве. Одним из
них является наличие свидетельства о поH
лучении рабочей профессии.

Центром мониторинга и рейтинговых
исследований ТПУ совместно с отделом
организации практик и трудоустройства
ежегодно проводится социологическое исH
следование мнений выпускников о качестве
образовательного процесса в ТПУ. Оно поH
зволяет оценить их знания относительно
характера, содержания и условий будущей
профессиональной деятельности и др. В
2014 г. в опросе приняли участие 964 выH
пускника восьми учебных институтов ТПУ.
Результаты показывают, что такой значиH
мый параметр, как «направленность учебH
ного процесса на овладение будущей спеH
циальностью», имеет более низкие оценки,
чем другие показатели. Отмечена также отH
носительно сниженная оценка таких аспекH
тов, как «овладение теоретическими осноH
вами профессии» и, особенно, «представH
ления о характере, содержании и условиях
будущей профессиональной деятельности»
(только чуть более половины всех опрошенH
ных выпускников осведомлены о характеH
ре, содержании и условиях будущей проH
фессиональной деятельности). В целом реH
зультаты 2014 г. коррелируют с данными
предыдущего исследования [15], показавH
шего, что студенты затрудняются идентиH
фицировать себя с какимHлибо конкретным
видом профессиональной деятельности и
выбрать для себя наиболее адекватный.
Проявляется несоответствие между приH
оритетными для студентов областями буH
дущей профессиональной деятельности и
реальной ситуацией на рынке труда. ОтмеH
чается невысокий уровень внутренней моH
тивации при выборе видов профессиональH
ной деятельности и будущего места рабоH
ты. Схожие данные приведены в [16, с. 8]:
лишь 64 % старшекурсников крупнейших
вузов СанктHПетербурга однозначно решиH
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ли, что их профессия соответствует их осH
новным склонностям.

Полученные результаты указывают на
необходимость изменений в содержании и
организации учебного процесса в высшей
школе с целью создания более благоприH
ятных условий для профессионального саH
моопределения студентов, особенно в плаH
не их подготовки к будущему трудоустройH
ству.

Педагогическая поддержка
профессионального самоопределения

В настоящее время с целью индивидуаH
лизации и персонификации личностноHпроH
фессионального становления студентов в
образовательные программы всех направH
лений подготовки ТПУ включена дисципH
лина «Введение в инженерную деятельH
ность», целью которой является приобреH
тение обучающимися опыта проектной и
конструкторской деятельности по профиH
лю подготовки. При выполнении учебных
проектов по этой дисциплине студенты знаH
комятся с видами инженерной деятельносH
ти по созданию реальных изделий, с осноH
вами разработки технологических процесH
сов и систем, формируют навыки межличH
ностных коммуникаций. Первоначально
студенты осваивают учебноHпознавательH
ную деятельность академического типа,
обсуждают теоретические вопросы и проH
блемы. Далее, на основе модели специалиH
ста, включающей систему его основных
функций, проблем и задач, предметных и
социальных компетентностей, осваивается
опыт квазипрофессиональной деятельноH
сти. Здесь используются такие формы заH
нятий, как кейсHтехнологии, деловые игры,
«мозговой штурм» и т.д., позволяющие моH
делировать условия, содержание и динамиH
ку реального производства, отношения заH
нятых в нем людей, выбор не только техH
нологического решения, но и средств реаH
лизации поставленных задач.

Несомненным достоинством введенной
дисциплины является то, что в ней активиH

зируется личностная позиция студентов в
отношении своего профессионального разH
вития. Здесь важно не только получение
знаний и приобретение практических навыH
ков, но и формирование системы професH
сиональных ценностей студентов, возможH
ность «проживания» профессиональных
ситуаций, складывание профессиональных
установок, развитие собственного професH
сионального мироощущения. Это является
важной ступенью в становлении профессиH
онального самоопределения будущих инH
женеров. Результаты, полученные в 2014 г.,
показывают, что ожидаемый эффект от
введения данной дисциплины может проH
явиться лишь через несколько лет после
окончания студентами вуза – на уровне
выпускников он еще не ощущается.

Для усиления профессионального самоH
определения студентов в ТПУ предусмотH
рено введение в общие образовательные
программы всех направлений подготовки
дисциплины «Технология карьеры». Целью
этой дисциплины, продолжающей «ВведеH
ние в инженерную деятельность», являетH
ся формирование представлений студентов
об основных тенденциях развития рынка
труда, развитие компетенций, обеспечиваH
ющих конкурентоспособность выпускниH
ка вуза на рынке труда. Персонификация
обучения здесь достигается путем провеH
дения профдиагностического тестироваH
ния, которое позволяет определить возH
можные профессиональные позиции, типы
построения карьеры и дает рекомендации
по развитию личностных межпрофессиоH
нальных компетенций.

Дальнейший процесс обучения строится
с учетом индивидуальных особенностей
студентов. Посредством профдиагностичеH
ского тестирования выявляются их личносH
тные качества, трудовая мотивация, професH
сиональные интересы, жизненные установH
ки и ценности. На основе результатов
тестирования студенты совместно с препоH
давателем строят персональный план карьH
ерного развития, в котором находят отраH
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жение возможные пути развития их проH
фессиональных и личностных компетенций.
Основным видом учебных занятий опредеH
лены практические занятия в форме семиH
наров, мастерHклассов и тренингов, которые
позволяют использовать проблемные метоH
ды обучения и кейсHтехнологии для активH
ного погружения студентов в проблемы проH
фессионального самоопределения.

Рабочая программа дисциплины «ТехH
нология карьеры» построена таким обраH
зом, что основная часть учебного времени
отведена на выполнение индивидуальных
заданий. В рамках дисциплины также преH
дусмотрена возможность общения с наставH
никамиHпроизводственниками, представиH
телями предприятий. В ходе такого взаиH
модействия студенты могут узнать истории
построения карьеры вчерашними выпускH
никами вуза, представить свой план карьH
ерного развития и получить советы наставH
ника в части его реализации. Такая форма
персонализации образовательного проH
странства является весьма значимой в плаH
не профессионального самоопределения
студентов вуза.

Выводы

1. ЛичностноHпрофессиональное стаH
новление выпускников вузов требует переH
хода от эгалитарных, унифицированных
установок к пониманию индивидуализма
как позитивного фактора формирования
человеческого капитала общества, как проH
явления личностного потенциала, нуждаH
ющегося в развитии в педагогическом проH
цессе. Механизмом такого развития станоH
вится персонификация образовательного
процесса, образовательных программ и
технологий, учитывающая спектр личноH
стных характеристик учащихся, их потребH
ности и мотивацию самоопределения в выH
бранной профессии. Совместное действие
факторов индивидуализации и персонифиH
кации образования способствует професH
сиональному самоопределению выпускниH
ков вузов.

2. В педагогике высшей школы при оргаH
низации работы, направленной на идентиH
фикацию и осознание студентами себя в
профессиональной деятельности, превалиH
рует «диагностический подход», в котором
используются методы социологических и/
или психологических исследований. ПоH
скольку в процессе обучения в вузе должH
но происходить деятельностное вхождение
в профессию и поскольку построение перH
сональных профессиональных траекторий
должно происходить именно здесь, необH
ходимо использовать также «формируюH
щий подход», опирающийся на педагогиH
ческую и организационноHпроцессуальную
поддержку профессионального самоопреH
деления. Расширение возможностей личноH
стноHпрофессионального развития и самоH
определения студентов в процессе обучеH
ния обеспечивается за счет:

формирования субъектной позиции
обучающегося и самостоятельного опредеH
ления им своих учебных и профессиональH
ных целей и способов их достижения в заH
висимости от своих образовательных поH
требностей, интересов и способностей;

повышения мотивации профессиоH
нального самоопределения, рефлексии и
самоанализа, самостоятельности и социальH
ной активности, в том числе – в освоении
профессионально ориентированного учебH
ного материала;

реализации в рамках ФГОС 3+ перH
сональных профессионально ориентироH
ванных образовательных маршрутов с расH
ширенным выбором дисциплин, уровня их
освоения и способов организации учебной
деятельности;

нормативного определения границы
автономии индивида в выборе целей, путей,
способов, форм профессионального обраH
зования, предложения необходимых
средств и практики поддержки автономии
студентов посредством облачных сервисов
Интернета;

рационализации учебной деятельноH
сти с целью экономии времени для реалиH
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зации профессиональных, образовательH
ных и культурных потребностей;

организации индивидуальных конH
сультаций и наставничества для преодолеH
ния трудностей при освоении учебного маH
териала.

3. Следует ожидать положительного
влияния связанных между собой дисципH
лин «Введение в инженерную деятельH
ность» и «Технология карьеры» на личноH
стноHпрофессиональное становление выH
пускников инженерных вузов.

Литература

1. Стародубцев В.А., Соловьев М.А. НефорH
мальная поддержка высшего образования
// Высшее образование в России. 2013.
№3. С. 10–19.

2. Старикова Л.Ш. Профессиональное саH
моопределение и профориентация //
Высшее образование в России. 2007. № 5.
С. 75–77.

3. Ретунская Т.Н. Личностное и профессиH
ональное самоопределение студентов в
процессе обучения // Высшее образоваH
ние в России. 2009. № 7. С. 74–78.

4. Федорова Ю.А. Профессиональное самоH
определение студентов высшей школы //
Педагогическое образование в России.
2011. № 1. С. 269–273.

5. Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. ПсиH
хология труда. М.: Академия, 2012. 480 с.

6. Абульханова�Славская К.А. Проблема соH
отношения личности, индивидуальности,
субъекта // Современная личность: ПсиH
хологические исследования. М.: ИП РАН,
2012. С. 17–35.

7. Митина Л.М. Личностное и профессиоH
нальное развитие человека в новых социH
альноHэкономических условиях // ЛичноH
стноHориентированное образование:
хрестоматия: учебное пособие / Сост.
Гришин А.В., Клюев Ф.Н., Конев Г.Г. ЧеH
лябинск: ЮжноHУральское книжное изH
дательство, 2003. С. 93–108.

8. Климов Е.А. Психология профессиоH

нального самоопределения. М.: Академия,
2004. 304 с.

9. Есаулова М.Б. Развитие высшего професH
сиональноHпедагогического образования:
аспект персонификации // Человек и обH
разование. 2012. №4. URL: http://
obrazovanie21.narod.ru/Files/2012H4_025H
029.pdf

10. Есаулова М.Б., Сухобская Г.С., Шадрина
Т.В. Персонификация высшего професH
сионального образования: на пути к саH
моуправляемому обучению // ЭлектронH
ный журнал Экстернат РФ. 2011.31.10.
URL: http://ext.spb.ru/2011H03H29H09H03H
14/108HcustomHpersonalizationHedu/788H
2011H10H30H22H00H35.html

11. Обухов В.В., Войтеховская М.П., Сарта�
кова Е.Е. Модели персонифицированноH
го и индивидуализированного повышения
квалификации работников образования:
постановка задач исследования // ВестH
ник Томского государственного педагоH
гического университета. 2013. Вып. 13.
С. 76–81.

12. Ковалева Л.Е. Модель персонифицированH
ного повышения квалификации педагогов
ДОУ // Сайт «Дошкольник». 2013. 12.05.
URL: http://doshkolnik.ru/prezentacii/255H
persona.html

13. Игнатович Е.В. Хьютагогика как зарубежH
ная концепция самостоятельного обучеH
ния // Непрерывное образование: XXI век.
2013. №3. URL: http://cyberleninka.ru/
article/n/hyutagogikaHkakHzarubezhnayaH
kontseptsiyaHsamostoyatelnogoHobucheniya

14. Программа академической и социальной
адаптации студентов. URL: http://
lms.tpu.ru/course/category.php?id=1981

15. Валитова Е.Ю. Проблемы профессиоH
нального самоопределения студентов в
техническом университете// Вестник
Томского государственного педагогичеH
ского университета. 2014. № 4(145).
С. 157–162.

16. Козлова Н.В., Малкова И.Ю. Условия личH
ностноHпрофессионального становления
студентов высшей школы: проектироваH
ние образовательного профиля: учеб. поH
собие. Томск: ИздHво ТПУ, 2012. 155 с.



55

PEDAGOGICAL SUPPORT OF STUDENTS’ PROFESSIONAL SELF�DETERMINATION
IN HIGHER EDUCATION

STARODUBTSEV Vyacheslav A. – Dr. Sci. (Pedagogy), Prof., National Research Tomsk
Polytechnic Institute, Tomsk, Russia. EHmail: starslava@mail.ru

SOLOV’EV Mikhail A. – Cand. Sci. (Technical), Assoc. Prof., National Research Tomsk
Polytechnic Institute, Tomsk, Russia. EHmail: solo@tpu.ru

VALITOVA Elena Yu. – PostHgraduate student, National Research Tomsk Polytechnic
Institute, Tomsk, Russia. EHmail:  valitova@tpu.ru
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