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Аннотация. Рассмотрено содержание педагогической поддержки последователь
ных этапов процесса профессионального самоопределения (профориентации, пропе
девтики, идентификации, индивидуализации, апробации, персонификации и автоно
мизации) учащихся высшей школы, направленной на формирование их субъектной
позиции в образовательном пространстве вуза. В основных положениях модели даны
определения педагогической поддержки профессионального самоопределения, субъект
ности учащихся, приведены индикаторы процесса субъективизации. Показано, что
педагогическая поддержка профессионального образования в образовательном про
странстве вуза может быть механизмом гармонизации требований современного и
перспективного рынка труда и личностных потребностей учащихся высшей школы.
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В контексте выполнения плана меро

приятий (дорожной карты) «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности образования
и науки» возникает проблема гармониза

ции требований существующего и перспек

тивного рынка труда и удовлетворения лич

ностных потребностей и развития потенци

ала каждого потребителя образовательных
услуг. Механизмом согласования интересов
личности и общества (государства) может
быть педагогическая поддержка професси

онального самоопределения учащихся выс

шей школы [1–3]. Теория и методология
педагогической поддержки личности в учеб

но
воспитательном процессе развита в ра

ботах О.С. Газмана, Н.Н. Михайловой,
С.М. Юсфина и др. [4; 5].

Целью настоящей работы является

обоснование рамочной модели педагогичес

кой поддержки профессионального само

определения (далее – ПП ПС) учащихся в
образовательном пространстве техническо

го университета. Главное внимание обраще

но на профессиональное самоопределение
бакалавров вуза с учетом того, что основы
развития профессионального самоопреде

ления закладываются уже на первом уров

не обучения. Отметим при этом, что произ

водственная сфера в России уже адапти

ровалась к появлению на рынке труда ба

калавров, а число заявок на них в ТПУ воз

росло с 69 в 2013 г. до 181 в 2014 г. и 306 в
2015 г.

Основные положения модели

В отечественной педагогической литера

туре имеется ряд определений термина
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«профессиональное самоопределение»: это
«поиск и нахождение личностного смысла
в выбираемой, осваиваемой и уже выпол

няемой трудовой деятельности» [6], «от

ношение личности к своему месту в мире
профессий» [7], «согласование индивиду

альных и социально
профессиональных
потребностей и система установок личнос

ти (когнитивных, оценочных, мотивацион

ных) по отношению к конкретной профес

сиональной деятельности» [8]. В целом
можно согласиться с мнением авторов ра

боты [9], что это «длительный, многопла

новый, весьма подвижный, включающий
несколько стадий процесс, в котором фор

мируются профессиональные намерения,
происходит профессиональное обучение,
проходит профессиональная адаптация,
частичная или полная реализация личнос

ти в профессиональном труде».

Обобщая, можно сказать, что профес

сиональное самоопределение – это процесс
и результат осознания личностью себя как
субъекта профессиональной деятельности,
способного строить собственное професси

ональное развитие. Для нас важно подчерк

нуть, что нахождение личностного смысла
и отношения к профессии, а также система
установок личности не может возникать в
процессе обучения без создания условий
для формирования субъектной позиции
студента. Мы будем использовать трактов

ку субъектности как «системного качества
студента, овладевающего разнообразными
видами и формами деятельности и соци

альных отношений, обладающего индиви

дуальным комплексом личностно
психоло

гических функций, которые определяют и
отражают результативность осуществляе

мой деятельности, одновременно развива

ясь в ней, и детерминируют его сущност

ную, интегральную характеристику – об

щую способность к осознанному, самосто

ятельному, целенаправленному, саморегу

лируемому преобразованию исходных
способностей и свойств в социально значи

мые и профессионально важные качества»

[10]. В соответствии с ней рамочная модель
ПП ПС проектируется и реализуется как
система организационно
педагогических
условий и мероприятий в содержании ака

демического образования и в неформаль

ном контексте образовательного простран

ства вуза, направленных на формирование
субъектной позиции студента и увеличение
самостоятельности учащихся в выборе об

разовательной траектории профессиональ

ного становления и развития (рис. 1).

Данная модель является рамочной в том
смысле, что в её состав могут быть включе

ны дополнительные блоки, например инди

каторы субъективизации и др. В основе
модели лежат следующие положения:

преемственность с профориентаци

ей в средней школе;

непрерывность на всем протяжении
процесса обучения в вузе;

последовательность в логике постро

ения академических и неформальных дис

циплин и мероприятий, направленных на
развитие профессионального самоопреде

ления;

вариативность предлагаемых акаде

мических и неформальных дисциплин и
мероприятий, наряду с возможностью вы

бора факультативных или элективных дис

циплин;

холистичность как учет всего много

образия образовательного пространства
вуза и различных факторов за его предела

ми;

совмещенность с уровневой и курсо

вой организацией высшей школы;

вывод учащегося на уровень субъек

та построения своей карьеры (личных про

фессиональных перспектив) и жизни в це

лом.

Очевидно, что успешность профориен

тационной работы в средней школе явля

ется необходимым условием последующе

го профессионального самоопределения
студентов в вузе. Она проявляется в готов

ности к приобретению знаний, соответству

ющих выбранной профессии, и в интересе
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к будущей профессиональной деятельнос

ти. Поэтому профориентация на уровне
школы является первым этапом в модели
ПП ПС.

Следующий этап ПП ПС «Пропедев
тика» нацелен на активизацию личност

ной позиции студента в отношении своего
профессионального развития в ходе адап

тации к студенческой жизни. Основную
роль здесь играет дисциплина «Введение в
инженерную деятельность», в рамках ко

торой студенты знакомятся с видами ин

женерной деятельности, с основами раз

работки технологических процессов и си

стем, формируют навыки межличностных
коммуникаций. Ограничением этого этапа
является то, что преподавание дисципли

ны реализуется без диагностики потреб


ностей конкретного студента, его потен

циала.

Этап «Идентификация» является цент

ральным и системообразующим для ПП ПС.
Его целью является установление соответ

ствия потенциала и потребностей студента
спектру возможных областей и стилей даль

нейшей деятельности – как образователь

ной, так и профессиональной. Здесь следу

ет отметить наличие у студентов трудностей
в понимании того, какими профессиональ

ными знаниями и навыками необходимо об

ладать для построения успешной карьеры
на предприятии, а также пренебрежение
многих студентов оценкой собственных за

датков и возможностей, что приводит к про

блемам как во время обучения, так и после
окончания учебного заведения. Часто имеет

Рис. 1. Рамочная модель педагогической поддержки
профессионального самоопределения

О бсуждаем проблему
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место пассивная уста

новка, в рамках кото

рой профессиональ

ное самоопределение
понимается как вы

годная сделка, т.е.
наиболее выгодная
продажа своих услуг
на рынке труда, где
человек превращается
в товар для продажи.
Смысл выгодной сдел

ки в том, чтобы про

дать себя как можно
дороже, т.е. устроить

ся как можно лучше 1.
Необходимо изменить
эту позицию на актив

ную, акмеологичес

кую, при которой
профессиональное самоопределение высту

пает как проявление творчества, достоин

ства и самоуважения, как стремление чело

века быть реальным субъектом самоопреде

ления.

Поэтому в качестве основы педагогичес

кой поддержки этапа выбрано сочетание
диагностико
рекомендательного и деятель

ностно
развивающего подходов, реализу

емых в контексте дисциплины «Техноло

гия карьеры». Здесь студенты знакомятся
с технологиями планирования карьеры и
управления ею, с актуальным состоянием
рынка труда; предусмотрено знакомство с
ведущими предприятиями
работодателя

ми, требованиями к молодым специалис

там, условиями трудоустройства и адапта

ции на предприятиях. В рамках курса сту

денты проходят профдиагностическое те

стирование, которое позволяет определить
приоритетные направления профессио

нальной деятельности и карьерные интере

сы, мотивы, способности и личностные
особенности, способствующие развитию
профессиональной карьеры.

Надо сказать, что большинство суще

ствующих тестовых профдиагностических
методик предназначены для школьников и
не вполне отвечают задачам профориента

ционной работы в вузе. Поэтому в нашей
работе использована программа компью

терной диагностики личностных характе

ристик студентов, разработанная сотруд

никами Центра тестирования и развития
МГУ «Профкарьера» [11]. Программное
обеспечение представляет собою последо

вательность нескольких групп тестов, каж

дая из которых выявляет одну из профес

сионально значимых характеристик лично

сти. Методика позволяет определить потен

циальные векторы развития профессио

нально
ориентированных областей
деятельности в рамках уже выбранной про

фессии в соответствии с направлением обу

чения в вузе. В качестве иллюстрации при

менения диагностики на рисунке 2 пред

ставлены направления профессиональной
деятельности, в которых студенты ТПУ
будут наиболее успешны, (усредненные ре

зультаты для 195 студентов, прошедших

1 http://www.studfiles.ru/preview/3053108/page:21/

Рис. 2. Усредненные результаты по блоку «Профессиональные
интересы»
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тестирование в 2014 г.). Аналогичные дан

ные получает каждый испытуемый, что по

зволяет ему узнать объективно диагности

руемые личные задатки, важные для про

ектирования своего последующего образо

вательного маршрута.

При освоении дисциплины «Техноло

гия карьеры» на основе выявленных в ходе
тестирования приоритетных областей про

фессионального и личностного развития
студенты совместно с преподавателем стро

ят ценностный образ своего будущего, к
которому стоит стремиться, формируют
личностно
ориентированную позицию в
выборе форм и способов обучения. Поэто

му этап «Индивидуализация» ПП ПС трак

туется в нашей работе как путь развития
личности к последующему управляемому
самообразованию, как удовлетворение ее
потребности свободно проявлять свои ин

дивидуальные качества, поступать в соот

ветствии с собственными интересами,
взглядами, мировоззрением. Это находит
свое проявление в индивидуальных профес

сионально
ориентированных образова

тельных маршрутах студентов, которые
строятся с учетом имеющихся в вузе фа

культативных дисциплин и разработанных
рекомендаций. Отметим, что реализация
такой возможности входит в качестве ин

дикатора в Федеральную целевую програм

му развития образования в РФ на 2016–
2020 годы. Поддерживающая факультатив

ная дисциплина этапа – «Основы ресурсо

эффективности» – направлена на форми

рование у студентов способности решать
проблемы повышения ресурсоэффективно

сти на уровне профессиональной, обще

ственной и личной жизни на основе систем

ного представления об основных видах ре

сурсов и их связи с глобальными пробле

мами современности.

На четвертом курсе программы подго

товки бакалавров в ходе этапа «Апроба
ция» наступает период практического при

менения знаний и компетенций, получен

ных на индивидуальном образовательном

маршруте, в выбранных ранее карьерных
областях деятельности. Поддержку на
этом этапе оказывает тренинговый центр
Института социально
гуманитарных тех

нологий ТПУ, созданный для содействия
трудоустройству студентов и выпускников
университета. Тренинговый центр предла

гает студентам пройти курсы по бизнес

планированию, позиционированию, искус

ству управленческой работы и/или решить
реальные кейсы для работодателей – парт

неров вуза. Участники, предложившие луч

шие решения, попадают в кадровый резерв
предприятий.

Результатом рефлексии достижений
этого этапа является принятие студентом
решения о продолжении образования или
о трудоустройстве. В случае решения о про

должении высшего образования на уровне
магистратуры производится поиск адекват

ного индивидуальным потребностям
направления обучения. В то же время
выпускник бакалавриата может согласить

ся на предложение комиссии по распреде

лению и выбрать наиболее подходящее ему
место работы либо трудоустраиваться са

мостоятельно.

Этап «Персонификация» ПП ПС стро

ится на такой организации образователь

ного процесса, которая максимально ори

ентирована на внутреннюю активность ма

гистранта и его самостоятельность в дея

тельности, мотивируемой с помощью педа

гогических технологий. Это предполагает
создание благоприятных условий для обу

чения – адаптации содержания образова

ния и академического процесса к каждому
из группы учащихся путем учета его функ

циональных возможностей, стиля мышле

ния и мотивов деятельности, актуальных
интересов и условий коммуникации (фор

ма общения – очная аудиторная или дис

танционная, синхронная или асинхронная),
а также мониторинга его прогресса/успеха
в конкретной области.

При обучении на уровне магистратуры
педагогическая поддержка строится не

О бсуждаем проблему
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столько на основе факультативных дисцип

лин, сколько на предъявлении содержания
академических дисциплин с учетом персо

нальных данных учащихся и их образова

тельных потребностей. Здесь цель ПП ПС
фокусируется на профессиональном раз

витии в выбранной области. Кроме того,
должна реализовываться и неформальная
деятельность по участию в тренингах и/или
мастер
классах, организуемая подразделе

ниями ТПУ (Центром содействия трудо

устройству и развитию карьеры Института
стратегического партнерства и компетен

ций и кафедрами научно
образовательных
институтов ТПУ). В качестве факультати

вов студентам предлагаются такие дисцип

лины, как «Инженерное предприниматель

ство» и «Искусство управленческой борь

бы». Освоение их содержания позволит
магистрантам приобрести навыки уверен

ного поведения при собеседовании с рабо

тодателем, ознакомиться с правовыми ас

пектами взаимоотношений с работодателем
и освоить правила успешной адаптации на
рабочем месте. Отличительной особеннос

тью магистров является наличие первого
опыта профессиональной деятельности,
полученного в ходе прохождения произ

водственных практик, выполнения учебно

исследовательских работ студентов
(УИРС) и выпускных квалификационных
работ (ВКР) при обучении в бакалавриате.
В рамках педагогической практики магист

ранты проводят профориентационные за

нятия для бакалавров по вопросам адапта

ции к рынку труда. Результатом этого опы

та является профессиональное портфолио
магистранта, рефлексивное отношение к
своим достижениям.

Завершение этапа персонификации у
магистрантов аналогично завершению эта

па апробации у бакалавров: рефлексия до

стижений и выбор места профессиональ

ной деятельности или поступление на сле

дующий уровень высшего образования в
аспирантуру. Выпускник магистратуры
(как и выпускник бакалавриата) может со


гласиться на предложение комиссии по рас

пределению либо искать место будущей
работы самостоятельно.

Цель ПП ПС на этапе «Автономиза
ция» совпадает с общей целью обучения в
аспирантуре – подготовка научного работ

ника, способного к планированию и прове

дению самостоятельных исследователь

ских работ, а также к ведению преподава

тельской деятельности. Поэтому обучение
в аспирантуре подразумевает наибольшую
свободу выбора средств самообразования
в дополнение к академическим программам
аспирантуры. Под автономизацией в плане
профессионального развития мы понима

ем организацию деятельности самообразо

вания, реализацию потребностей самораз

вития и самосовершенствования за счет
внутренней самоорганизации как ведущей
деятельности.

В дальнейшем с момента поступления на
работу начинаются этапы самоопределе

ния, которые относятся к стадиям интер

нала: вхождение в профессию в качестве
полноценного коллеги, мастера, авторите

та и, наконец, наставника как высшего уров

ня профессионализма [12]. Отметим, что на
этих этапах, выступая как соучастник об

щей деятельности, реализуя свою субъект

ность, индивид становится в той или иной
степени значимым для других как возмож

ный партнер, соучастник деятельности,
представляющий какую
либо обществен

ную ценность. Иными словами, на этапе
трудовой абилитации молодой специалист
«все более сознательно выбирает свои цели
в труде, превращая свою работу в свобод

ный самостоятельный труд. Усвоив нормы
профессии, человек начинает достигать в
ней достаточно высоких результатов, а так

же начинает осознавать себя в профессии,
самоутверждаться в профессии, развивать
себя средствами профессии» [13].

Таким образом, описанная модель ПП
ПС оказывается включенной в ранее изу

ченные в педагогике и психологии этапы
профориентации в школе и интернала в ре




149

альной производственной деятельности и
соединяет их. Индикаторы процесса
субъективизации в рамках бакалавриата
представлены в таблице 1.

В качестве инструментов диагностики
субъективизации адекватными являются
метод опроса, праксиметрические методы
(анализ отчетов по практике, планов про

фессионального развития, портфолио сту

дентов), анализ мониторинга трудоустрой

ства выпускников и метод педагогического
наблюдения.

Заключение

Профессиональное самоопределение
является важной характеристикой соци

ально
психологической зрелости личности,
ее потребности в самореализации и само


актуализации. Основой профессионально

го самоопределения учащегося является
субъективизация, проявляющаяся в реф

лексии им своих задатков, областей карь

ерного преимущества, в осознанном выбо

ре образовательного маршрута, понимании
требований профессиональной деятельно

сти и актуальных социально
экономичес

ких условий.

Педагогическая поддержка професси

онального самоопределения может быть
реализована на принципах природосооб

разности (соответствие возрастным особен

ностям и личностным задаткам, последо

вательность этапов), непрерывности (пре

емственность мероприятий поддержки),
комплексности (междисциплинарность,
интегративность областей формального и

Таблица 1 
Индикаторы процесса субъективизации на этапах профессионального  

самоопределения бакалавров 

Этапы Средства ПП ПС Индикаторы субъективизации 

Профориентация 
Профильное обучение, профессиональ-
ные пробы, профориентационное тести-
рование 

Выбор направления обучения и вуза 

Пропедевтика 

Программа академической и социальной 
адаптации студентов к образовательному 
пространству вуза, «Введение в инженер-
ную деятельность», социальная сеть 
Фламинго 

Становление профессионального миро-
ощущения, понимание основ будущей 
профессии, осознанный выбор места 
производственной практики 

Идентификация 

Диагностика личностного потенциала, 
деятельность академических консультан-
тов, дисциплина и блог «Технология 
карьеры», кафедральная группа в соци-
альной сети «В Контакте» 

Осознание личностных векторов про-
фессионального развития, своих воз-
можных профессиональных позиций, 
акме – прообраза профессии, выбор 
профиля подготовки, пути построения 
карьеры и образовательного маршрута. 

Индивидуализация 

Педагогическое взаимодействие (в соци-
альной сети и неформальных мероприя-
тиях), направленное на реализацию инди-
видуальных профессионально-ориенти-
рованных образовательных маршрутов, 
факультативы «Основы  
ресурсоэффективности», «Инженерное 
предпринимательсво», «Управление  
проектами» 

Реализация персонального образова-
тельного маршрута в соответствии с 
личностным потенциалом и профессио-
нальными интересами: освоение рабо-
чей профессии, выбор мест практики, 
тем УИРС, факультативов, тренингов 

Апробация 

Партнерство с работодателями (Дни 
карьеры, ярмарки вакансий, встречи с 
представителями работодателей), кейсы 
от работодателей – партнеров вуза, тре-
нинги, деловые игры, семинары, мастер-
классы 

Понимание требований рынка труда, 
рефлексия достижений, составление 
портфолио и резюме, выбор места тру-
доустройства или поступления на сле-
дующий уровень высшего образования 
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неформального педагогического взаимо

действия), целостности (адекватность уров

невым профессиональным ООП), вариатив

ности и результативности.

В целом образовательное пространство
вуза является комплементарной совокупно

стью академических ООП и неформальной
области взаимодействий участников обра

зовательного процесса, нацеленной на про

фессиональное становление и развитие сту

дентов вуза. В этой области поддержка реа

лизована средствами цикла открытых лек

ций (профессорских чтений) ведущих спе

циалистов университета (включая
зарубежных партнеров), блога «Технология
карьеры», сайта центра содействия трудо

устройству, группы в социальной сети «В
Контакте». Кроме того, организовывались
семинары и тренинги с участием представи

телей работодателей, ежегодные ярмарки
вакансий и другие подобные мероприятия.

Использование представленной модели
как прототипа непрерывной, последова

тельной, этапной педагогической поддерж

ки профессионального самоопределения
учащихся в целостном образовательном
пространстве вуза и окружающей среды
позволяет обеспечить, по нашему мнению,
удовлетворение потребностей государства,
общества и личности в непротиворечивых
отношениях и повысить конкурентоспособ

ность как отдельной личности, так и чело

веческого капитала страны в целом.
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Abstract. The article addresses the content of pedagogical support to successive stages
(vocational guidance, propedeutics, identification, individualization, approbation,
personification, and autonomy) of professional self
determination of higher school students
aimed at shaping their subjective positions in the educational space. The model of the
pedagogical support for professional self
determination and subjectivity has been elaborated,
with the indicators of students’ subjectivity. It is shown that the pedagogical support for
vocational education in the educational space of a university can be a mechanism to harmonize
the requirements of the modern and perspective labour market and personal needs of students.
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