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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Акrуальность исследовании. Система профессионального 

образования, являвшаяся эффективной в условиях централизованного 
планирования, сейчас, в условиях перехода к рынку, испытывает большие 

трудности. 

Существенную помощь в преодолении этих трудностей может 

оказать освоение опыта зарубежной профессиональной школы, долгое 

время работающей в условиях рыночной экономики. 

Анализ систем профессионального образования европейских стран 

показывает многообразие форм профессиональной подготовки, но повсюду 

в последние годы уrрачивается тенденция качественного у лучшении 

непосредственно профессиональной подготовки: все больше внимания 

уделяется общеобразовательной подготовке научным основам 
профессиональной надстройки. Именно общеобразовательная подготовка, 

по мнению европейских специалистов, обеспечивает большую 

подвижность, гибкость и приспосабливаемость профессионального 

образшiания в условиях научно-технического прогресса, который создает 

ситуацИю неопределенности в сфере производства. Стержень 
професЬиональной подготовки все больше смещается в сферу личностных 
качеств работника, создающих основу для профессиональной мобильности. 

Сложившаясн тенденция к повышению уровня профессиональной 

подготовки будет нарастать в связи с высокой технологичностью 

процессов в сфере индустрии. Эrо будет иметь социальные последствия: 

без работы в первую очередь окажутся лица с низкой квалификацией, узкой 

специа.Jiизацией, низким общеобразовательным уровнем. 

В концепции профессионального становления личности 

подчеркивается необходимость проектирования содержания и технологии 

обучения, ориентированных на развитие личности будущего специалиста. 

Это концептуальное положение обусловлено тем, что: 

- : третья "технологическая ревоmоция" обусловила потребность в 

специалистах нового профессионального профиля, существенными 

характеристиками которых стали профессиональная · мобильность. 

социалr.но-профессиональная ответственность, полифункциональность, 

профессиональная самостоятельность, креативность и др.; 

- гуманизация профессионального труда усилила психологИческий 

компонент в подготовке специалистов, одним из факторов повышения 

качества результатов труда стали профессионально значимые функции и 

каче1..1ва личности; 

- утверждение рыночной экономики в России потребовало большей 
универсализации профессиональных функций специалистов для 
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предприятий мелкого и среднего бизнеса, развития способности 

ориентироваться в быстро меняющихся социально-экономических 

ситуациях, интегрироватъся в разные социальные и проиподственные 

коллективы. 

Так как личность находится в центре любой деятельности, то 

изучение индивидуальных особенностей является важнейшим фактором, 

позволяющим решать такие проблемы, как профессиональная ориентация, 

nрофотбор, профпригодность, успешность nрофессиональной nодготовки, а 

таюке обучения в целом, успешность профессионального и rшчностного 

р<>ста, самореализация и самоутверждение. Интерес к проблеме 

индивидуальных различий не случаен. 

Важной становится проблема необходимых и достаточных условий, 

в которых ·происходит профессиональное становление учащи:хся в рамках 
профессионального учебного заведения. На взгляд автора данной работы, 

система образования в учебном заведении должна быть устроена по 

концентрическому тиnу. Центральным становится базовый процесс, 

осуществляемый в учебном заведении, а все другие структурные элементы 

реализуют обслуживающую функцmо. Образовательная система должна 

выступать как саморазвивающаяся за счет специального социально 

закреплеmюго nространства для инновационной деятельности, где 

отрабатываются механизмы развития самой системы образования и 

создаются условия для саморазвития, самосовершенствования, 

профессионального становления учащихся. 

Указанные и другие предпосылки диктуют необходимость 

мониторинга профессионального становления специалиста с целью: 

- проведения глубокого анализа результатов деятельносrи учебного 

заведения профессионального образования, сnособствующего 

формированию нового образовательного nоля, исходя из современных 

требований, с учетом как отечественного, так и зарубежного опыта; 

- выявления механизма профессионального становления сПециалиста; 
-определения возможности управления процессом 

nрофессионального становления сnециалиста и его личностного роста; 

-применения новых принцилов и методик струюwирования 

содержания образования, позволяющих nолучить гибкие модели учебных 

планов и программ, отвечающие таким требованиям, как адаптивность, 

nрогностичность, диагностичность, преемственность и опт fiМальность; 

новых образовательных технологий, позволяющих обеспечить потребности 

в самоопределении, в саморазвитии, в самосовершенствовании, mпимный 

nроцесс nознания; 

- определения необходимых и достаточных условий дГIЯ полноты 

реализации образовательных целей. 
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В настоящий момент в профессиональном образовании выявились 
следуюF"е противоречии : 

- рыночный характер социально-экономического развития общества 

привел к ориентации рынка труда на высококвалифицированную рабочую 

силу. Учебные же заведения начального профессионалъного образования 
1 

продолжают ориентироваться на узкопрофильную подготовку кадров 

традиiЩонных профессий, определенных классификатором, отвечающих 
1 

требов<~;ИИЯМ (в отношении умений, знаний) ЕТКС (единых тарифно-

квалифfu<ационных справочников); 
-;цель "от каждого - по способности, каждому - по потребности" 

только 
1 

декларироваласъ. Изучение ИIЩИвидуалъных особенностей 

человека, обеспечение его образовательных потребностей в соответствии с 

его развитием, способностями в рамках аккредитованных учебных 

заведен!tй профессионалъного образования не предусмотрены учебными 

план~? ~~;=м:::т:: с~;=а:: б;;::: учк:но:~:г:ме;:~а 
1 

стандарты образования, не дают целостного представления о специалисте, 

нередк9 формируют ошибочное мнение о нем; 

- , отсутствие систематического изучения адаптации молодых 

специаЛистов в производственной сфере, их профессионалъного 
восхож;;r.ения не позволяет своевременно вводить коррекцию в учебные 

планы, fiРОграммы и т.д.; 

- существующая в рамках учебных заведений образовательная 

система, хорошо зарекомендовавшая себя в подготовке исполнителей, не 

соответствует требованиям сегодняшнего дня, образовательным 

потребностям личности. 

У,казанные и ряд других противоречий определяют проблему 

исследования: какими должны быть педагогические условия 

профессионалъного становления учащихся; каковы критерии 

необходимости и достаточности условий, реализующих образовательные 

функции во всей полноте; какова стратегия образовательного учреждения 

при прогнозировании развития учебно-профессионалъной среды, в которой 

происходит профессионалъное становление учащихся? 

Цель исследования выявить педагогические особенности 

профессионалъного становления учащихся лицея в современных усл~виях. 

()бъект исследования - процесс профессионалъного становления 

учащих~я (на примере профессии "слесарь по КИПиА"). 

Предмет 11сследования - психолого-педагогические особенности 

профессионалъного становления учащихся. 

ГИпотеза исследования. Приступая к исследованию, автор исходил 

из премюложения, что конструирование учебно-профессионалъной среды, 
условий, которые необходимы и достаточны для успешного 
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профессионального становления учащихся, возможно при выполнении 

.следующих условий: 

- профессиональная деятельность слесаря по КИПиА осуществляется 
в контексте личностного самоопределения, сущностью которио является 

построение смыслов и перспектив развития данного человека (его 

индивидуальной траектории развития); 

- профессиональное становление приобретает характер активного 

процесса взаимодействия всех субъектов образовательного п~остранств~ 

создает предпосылки для формирования у учащихся внутренней 

готовности к осознанному и самостоятельному построению, корректировке 

и реализации перспектив своего развития (профессионального, жизненного, 

личностного); 

- ведущим элементом педагогической системы образовательного 

учреждения становится мониторинг профессионального становления и 

личностного роста учащихся; 

- мониторинг профессионального становления учащихся содержит 

компоненты, адресованные всем субъектам образователь.ного поля 

учебного заведения, оптимизируя различные воздействия на условия, 

процесс и результат профессионального образования в интересах личности, 

общества и производства; осуществляется с учетом многоуровнево~.-1и 

учебного заведения, условий неопределенности в сфере производства, 

изменеШIЙ на рынке труда. 

В соответствии с целью и гипотезой определены задачи 

исследования: 

1. Провести научный анализ отечественной и зарубежной теории и 
практики обеспечения в рамках образовательного учреждения J:;ыявления и 

учета психолого-педагогических особенностей проф€:ссионально 

ориентированного развития личност"!·. 

2. Выполнить психолого-..Мдагогический анализ структуры и 
содержания профессиональной деятельности слесаря по КИПиА .. 

3. Разработать профессиограмму слесаря по КИПиА на основе учета 
полноты взаимоотношений личности и профессии. 

4.0пределить совокуmюсть принципов, методов и обра::овательных 

технологий, создающих условия профессионального становления и 

личностного роста учащихся. 

5. Составить программу мониторинга профессиональноrо развития 

учащихся как условие становления специалиста. 

6. Проверить эффективность предложенной системы мониторинга 

профессионального становления учащихся. 

Методологическая основа исследования базируется на 

диалектическом методе познания действительности; теории системного 

подхода к изучению сложных объектов; концеiЩИИ профессионального 
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самоопl?еделения молодежи, основанной на "Я - концеiЩИи" развшия 

личносТи; системно-структурном подходе к исс)lедованию личности; 
концепции непрерывного образования. Важное значение для формирования 

( 

базисн~й концепции исследования имеют некоторые сложившиеся теории в 

отечественной психологии (деятельностный подход); педагогике 

(принцИпы оnтимизации, иmеrрации и дифференциации, гуманизации и 
демократизации, прогностичности и диагностичности, преемственности, 

взаимосвязи общего и профессионального образования и др.). 

Существенное влияние на логику проведеиного исследования оказали 

фундаментальные работы в области комnлексного изучения 

професtионального обучения и воспитания (В.Е.Алексеев, 
С.И.Арханrельский, С.Я.Батышев, В.С.Безрукова, А.С.Белкин, АЛ. Беля
ева, К.М.Гуревич, Г.Е. Зборовский, К.М. Левитан, М.И. Махмутов, 
А.Я. Найн, К.К.Платонов, r.». Сериков, Р.Х. Шакуров, В.В. Шапкин, 
Е.В. Ткаченко, и др.); в области исследований психологических 

особеНifостей профессиональноrо становления молодежи ( Э.Ф. Зеер, 

Е.А.Клrмов, Т.В.Кудрявцев, Н.И.Крылов, Н.С. Пряжников, и др.); в 

области разработки концептуальных подходов к моделироваюпо 

деятельности специалиста (К.А.Абульханова - Сланская, Б.Ф.Ломов, 

С.Л.Рубинштейн, В.А.Маркелова, А.А.Молчановский, Н.И.Кузьмичева, 

Н.В.Кузьмина, П.М.Бадуева, Е.И.Тютюнник, и др.); в области 

педагогического управления, ( Б.С.Гершунский, М.М.Поташник, 
П.В. Худоминский, и др.); в области профессиоrрафии (Э.Ф.Зеер, 
Е .А Климов, Н. С.Глуханюк, ЛЯ. Французова, К.М.Гуревич, Н .И. Крылов, 

Г.Т.Гвоздецкая и др.), в области nедагогической, психологической 

диагно~ики и диагностики профессиональных способностей 

(А.Анастази, Н.П.Ансимова, Т.И. Артемьева, Е.М.Борисова, К.М.Гуревич, 

В.А.Дружинин, Э.Ф.Зеер, А.Б.Каганов, А.В.Карпов, Г.А.Карпова, 

А.И.Кочетов, К.К.Платонов, А.Н.Леоmьев, В.И.Медведев,В.Д.Шадриков, 

А.Г. Шмелев, Р.В.Шрейдер и др.); в области методики преподавания 
(В.П.Беспалько, В.В.Гальперин, М.И.М~t'<Муrов, И.Г.Пустильник, 

А.А.Рудик, В.А.Скакун, Н.Ф.Талызина и др.); в области методологии 

педагог'ической деятельности (О.С.Анисимов, В.И.Загвязинский, 
В.Б.Люоарский, Е.С.Комраков, В.Д.Семенов, Н.П.Соловьев, 
Ю.В.Вз,сильев, А.Г.Чернявская, Т.А.Сергеева и др.). 

в' ходе исследования применялись различные методы , отвеч·ающие 
требованиям текущей задачи исследования: 

- методы теоретического исследования ( теоретический анализ и 
сиmез, абстрагирование и конкретизация, моделирование, индуктивный и 

1 
дедуктивный методы конструирования решения, методы системного 

анализа,); 
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-методы эмпирического исследования (изучение литературы, 

научных публикаций, трудов; наблюдение, анкетирование, Ollpoc; метод 

экспертных оценок; психолого-педагогический э:<сперимент; 

инструментальные методики, сопровождающие эксперимент в учебном 

заведении профессионального образования). 

Исследование выполнялось в течение 1991 1996 r.r. и 

предусматривало три основных этапа: 

Первый этап (1991 - 1993) - поисковый. 
На данном этапе проводилось изучение и обобщение тео~етического 

материала по проблемам профессиональноrо становления; осуществлялось 
осмысление накопленного практического опыта работы со пп~ольниками, 

стоящими . на пути выбора профессии, перед проблеr.юй своего 

индивидуального развития с учетом собственных возможностей; со 

студентами техникума, не получившими удовлетвореiШя от освоения 

выбранной ими профессии и вновь стоящими перед проблемой 

досамоопределения. 

Второй этап ( 1993 - 1995) - экспериментально-аналитический. 
На втором этапе исследования проводилось изучение 

профессиональной деятельности учащихся лицея, были выделены 

основные функции слесаря по КИПиА, основные виды деятельности, 

типовые профессиональные задачи; на основе изучения и обобщения 

теоретического материала, результатов опроса специалистов предприятия, 

на которое приходят работать выпускники лицея, были выявлеЕы наиболее 

значимые профессионально важные качества слесаря по КИПиА. 

На этом этапе проводилась диагностическая работа по определению 

характеристики контингента 

профессиональной пригодности, 

потребноетной сферы. Были 

по познавательным воз:\fожностям, 

уровню выраженности мотJiвационно -
разработаны первые коррекционные 

программы по развитmо интеллекта на уроках математики, литературы; 

развитmо кратковременной памяти, формированmо линейного, углового, 

эталонного и динамического глазомера на профессиональном материале; 

быстрочтению шкал, помехоустойчивости внимания. Были разработаны 
целевая программа мониторинга профессионального становления 

учащихся, проспектированная модель профессиограммы <_:лесаря по 

КИПиА. 

Третий этап (1995- 1996)- обобщающий, завершающий. 
На этом :лапе исследования были уточнены выделенные ранее цели 

этапов мониторинга развития личности через професеиональную 

деятельность; был детально рассмотрен механизм профессионального 

становления, позволивший уточнить отслеживаемые параметры личности. 

Также осуществлялась дальнейшая систематизация и обобщение 

результатов исследования. Сделана попытка представить схему построения 
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методm<и отележивании профессионалъного становления, позволяющей 

соотнести самооценку данного процесса с оценкой, данной экспертами с 

испольЗованием объективных методик, продуктов деятельности учащихся. 

~кспериментальнаи база исследовании. Поисковый этап 

проводился в профконсулътациоююм пункте городского управления 

образованием Новоуральска и в профессионалъном лицее. Базой 
проведения второго и третьего этапов был Новоуральский 

профессионалъный лицей, в котором проводилась диагностика учащихся с 

помо~ю аппаратных средств и бланковых методик, наблюдений, 

педагогического эксперимента. 

Научная новизна исследования состоит в следующем : 
1.1 Выявлены педагогические особенности профессионалъного 

станов~ения учащихся. 

2, Разработаны структура и содержание профессионалъной 

деятелъ:ности учащихся и определен профессионалъно-психологический 

профилЬ учащихся. 
3.1 Разработана программа мониторинга профессионалъного 

становЛения учащихся как системообразующего элемента педагогической 
системы образовательного учреждения. 

т'еоретическаи значимость исследования определяется тем, что на 
основе 1анализа зарубежного и отечественного опыта изучения проблемы 
профессионалъного становления указаны основные закономерности, 

факторы, влияющие на процесс становления специалиста; теоретически 

обоснована программа мониторинга профессионалъного становления 

учащихся как системообразующего элемента педагогической системы 

образовательного учреждения. 

Практическаи значимость исследования определяется тем, что пе

дагогические особенности профессионалъного становления учащихся стали 

основой формирования профессионалъных характеристик, учебных планов, 

учебных программ образовательного учреждения. Результаты мониторинга 

профессионалъного становления специалиста позволяют создавать 
коррею..Щонные программы и своевременно вводить их на разных этапах 

профессионалъного становления, а также получать конкретный 
инструN!ентарий управления качеством профессионалъного образования. 

А'пробациli и внедрение результатов исследования 
Основные теоретические положения и результаты исследования 

обсуждалисъ и были одобрены на IV научно-практической конференции 
"Профессионалъная готовность педагогов к деятельности в современных 

образовательных условиях" (Новоуралъск, 1994), на конференции молодых 
ученых в УГППУ (Екатеринбург, 1995), на областных педагогических 
чтения~ "Теория и практика развития регионального образования: 
пробле!\'1ы и перспективы" (Екатеринбург, 1996). Основные материалы 

9 



проходили научную экспертизу в ИРРО (Екатеринбург, i 996) и получили 
.положительный отзыв. Содержание исследования нашло о·:-ражение в 

публикациях автора. 

На защиту выносится : 
1. Структура и содержание профессионалыюй деятельнос;·и 

учащихся: функции, виды деятельности, типовые профессионал1,ные 

задачи, средства, условия профессионалъной деятельности. 

2. Педагогически обоснованный состав профессионально важных 

качеств учащихся: сенсорных, моторных, интеллектуальных, личностных, 

ключевых квалификаций. 

3. Проспектированная профессиограмма слесаря по КИПиА. 
4. Программа мониторинга профессионального (:Тановления 

учащихся. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, двух глав, семи параграфов, 

заключения, библиографического списка, содержащего 127 наименований, 
и 4-х приложений. В работе - 25 рисунков, 11 таблиц. Общий объем работы 
- 200 страющ. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введешш обоснована актуальность ис·:ледования, 

охарактеризована степень разработанности проблемы, сформулированьi 

цели, гипотеза и задачи исследования, показаны научная новизна и 

практическая значимость работы, выделены этапы ис;ледования, 

сформулированы основные положения, выносимые на защиту, определена 

общая структура диссертации. 

В первой главе "Структура и содержание профессиональной 

деятельности слесаря по КИПиА" показано, что повышение качества 

профессионального образования, побуждающего человека к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации себя как личност1-1 в мире, в 

профессиональной деятельности, немыслимо без К<Jмплексного 

исследования профессионалъной деятельности специалиста, выделения 

стадий профессионального становления личности и их исследования с 

учетом принцилов российской педагогики: природосоQбразности, 

культуросообразности, целостности в подходе к человеку и ,его жизни, 

профессиональной биографии. 

Анализ научной литературы по проблемам деятельности и развития 

личности специалистов по рабочим профессиям показывает, что 

исследований динамики их развития с начала формирования 

профессиональных намерений до окончания трудовой деятельности в 

отечес:твенной педагогической науке нет. Необходимость же в целостном 
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отражении и научном осмыслении профессиональной биографии 
специалиста по рабочей профессии очевидна. Исследование проведено 

нами ra примере рабочей профессии "слесарь по КИПиА". В 

педагогИЧеской практике возможен перенос основных коiЩептуальных 

положений и на другие рабочие профессии. Проведение такого 

исследования позволит понять противоречивость этого процесса, выявить 

его крИтические моменты, понять причины эффективности труда, 
надежности и профессионального долголетия специалиста, определить 

оптимаЛьные психолого-педагогические технологии, обеспечивающие 

содержательную профессиональную поддержку личности и реализацию 

человека как личности в профессиональной деятельности. В этом случае 

человек! становится творцом себя не вне, а в логике построения и развития 

деятельности. 

~етодологической основой исследования стали принцилы 

системного и личностно - деятельностиого подходов к профессиональному 
становленто личности, гуманистическая теория самоопределения, 

самоактуализации, самореализации личности, событийный подход в 

профессиональном становлении. Для психолого-педагогического 

обеспечения процесса профессионального становления личности важно 

теорети·чески определиться в понимании того, что собой представляет 

развити'е личности, целевая установка российского образования, в том 

числе и профессионального. 

~ы основывались на методологическом положении 

А.В.Петровского, что "развитие личности осуществляется в деятельности, 

управляемой системой мотивов, присущих данной личности". Учитывая то, 

что каждому возрастному периоду онтогенеза свойственна социальная 

ситуацilя развития, т.е. особое отношение растущего человека к социальной 

действиlrельности, следует говорить о зависимости развития психики не от 

деятельности вообще, а от ведущей деятельности (понятие "ведущая 

деятельность" введено А.Н.Леонтьевым). И хотя источники развития 

личности не исчерпываются ведущей деятельностью, именно она 

опредеЛяет уровень функционирования психических процессов, оказывая 
решающее воздействие на формирование личности. · Кроме того, 

закономерная смена ведущих типов деятельности задает общие гранiЩЫ 

периодов психического развития человек, его становления как личности, 

как профессионала. 

BJ этой же главе раскрывается сущность понятия "профессиональное 
становление", которое широко используется в психологии (в работах Е.~. 

Борисовой, С.Г. Вершловского, Э.Ф.Зеера, А.Б. Каганова, Е.А. Климова, 

Т.В. Кудрявцева, А.И. Щербакова и др.) и рассматривается как часть 

онтоге~еза человека с начала формирования профессиональных намерений 
до оконЧания активной профессиональной деятельности. 
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Одним из важных факторов становления личности является 

социальная ситуация, которая понимается как система отношt:ний между 

личностью и социальной действительностью. Под социальной 

действительностью подразумеваются прежде всего современные 

социально-экономические отношения в обществе. Для понимания 

динамики становления личности, в том числе и профессиональне>го, важное 

значение имеет анализ исходного момента ситуации. 

Позrому концептуальным понятием нашего исследования является 

учебно - профессиональная среда, обеспечивающая те психолого

пеДагогические условия, которые являются необходимыми для 
профессионального становления учащих:ся. 

Учеб~:~о - профессиональная среда трактуется как сс··вокупность 

отношений между всеми субъектами, обеспечивающими и реа;•изующими 

функцию образования в соответствJШ с социально значимыми целями и 

оказывающими непосредственное или опосредованное возд~йствие на 

становление личности. Мы предлагаем в качестве модели состо~ния 

учебно-профессиональной среды и процесса ее преобразования систему 

мониторинга профессионального становления учащихся лицея. 

Рассматривая профессиональное становление личности как 

длительный процесс, нетрудно заметить, что на зrом nyrи меняются цели 

и задачи профессионального становления, содержание деiiТельности. 

Отсюда вытекает целесообразность выделения в этом процессе на 

периодов, или стадий. В связи с этим встает вопрос о критериях выделения 

стадий в непрерывном процессе профессионального становленин. 

Анализ литературы (Н.Н. Дьяченко, Э.Ф. Зеер, Т.В. Кудрявцев, 

А.К. Маркова) показывает, что возрастная периодизация <:тановления 

личности (в том числе и профессионального) необходима и может 

осуществляться по разным основаниям. 

Нами при построении программы мониторинга профес< ионаJIЬНОI'О 

становления учащихся при выделении стадий использован подход 

Э.Ф. Зеера, который в качестве оснований определяет сiЩиальную 

ситуацию, детерминирующую отношение личности к профессии и 

профессиональным общностям, и деятельность, так как е1: освоение, 

совершенствование способов выполнения приводят к кардинальной 

перестройке личности. 

Такое деление процесса профессионального формирования личности 

на зrапы способствует более глубокому изучению шпересов 11одростков, 

мотивов выбора профессии, склонностей и способностей учащихся, 

поскольку оно дает возможность конкретизировать задачу исследователя, а 

зrапы профессионального воспитания являются главными ориеmирами 

(вехами) для профессионального изучения личности учащегося. · 
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Большое внимание уделено нами анализу структуры и содержания 
nрофессиональной деятельности слесаря по КИПиА. Так как мы не ставили 

своей целью комплексное исследование профессиональной деятельности 

слесаря по КИПиА, то для анализа данной деятельности нами были 

изучены концептуальные, теоретико-методологические nодходы к 

исследованию профессиональной деятельности российских ученых 

(П.М. Бадуевой, В.Е. Гаврилова, Н.И. Кузьмичевой, В.А.Маркеловой, 

А.А. Молчановского, С.А. Скулябиной, В.Д. Шадрикова и др.) 

Для сбора и аналftза эмпирического материала комплексно 

применсны следующие методы: наблюдение; анкетирование; интервью; 

некоторые технологические приемы организационно-деятельностных игр, 

в рамках которых создавались ситуации совместного, 

многоnрофессионального, многопредметного, системодеятельностного 

обсуждения затруднений, в частности в решении проблемы 

профессионального становления специалиста, опирающиеся на 

систематическую рефлексию способов дискуrирования, проблематизацию, 

проектирование и nрограммирование совместной деятельности, 

самооnределение участников. 

Анализ [Jолу•1енного материала IIOЗIIOJIИJI, во-11ервых, уто•ншть 

содержание труда этой категории работников; во-вторых, выявить 

наиболее хараю·ерные ком1юненты труда слесаря по КИПиА по признаку 

частоты их повторяемости; в-третьих, выявшь наиболее важные 

nрофессионально значимые качества, необходимые при выполнении того 

или иного вида действий, операций в рамках профессиональной 

деятельности, что позволило приблизиться к поставленной цели - создать 

"умственную картину" профессионалыюй деятельности, которую в 

инженерной психологии принято называть "концептуальной моделью". Как 

отмечает А.Т. Велфорд (А.Т. Welford, 1962), предложивший это понятие, 
"концептуальная модель" часто груба и неточна, но она дает возможность 

соотнести разные части процесса в целом и действовать эффективно. 

Для построения концептуальной модели профессиональной 

деятельности специалиста мы восполыовались определением деятельности 

в трактовке В.В.Давыдова. "Деятельность - это специфическая форма 

общественно-исторического бытия людей, состоящая в целенаправленном 

nреобразовании ими природной и социальной действительности. В отличие 

от законов природы законы общества обнаруживаются только через 

человеческую деятельность, которая создает новые формы и свойства 

действительности, превращает некоторый исходный материал в продукт. 

Любая деятельность, осуществляемая ее субъектом, включает в себя цель, 

средство, процесс преобразования и его результат. При выполнении 

деятельности существенно меняется и развивается сам ее субъект". 
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Нами рассмотрены существующие модели профессиональной 
деятельности, представленные А.А. Вербицким, В.А. Маркеловой и др. В 

данном исследовании мы предложили свой вариант модели 

профессиональной деятельности, который построен на основе 

универсальной схемы деятельности, предложенной рядом авторов 

(О.С. Анисимовым, Ю.В. Васильевым, Е.С. Комраковым), и содержит 

атрибутивные характеристики деятельности: представление об исходном 

материале; процесс его преобразования; продукт (результат); средство и 

способ его применения; программу деятельности (норму); деятеля, 

имеющего соответствующие способности к ее осуществлению, а также 

микро- и макроусловия, в которых деятельность осуществляется. На наш 

взгляд, эта схема универсальна и на самом высоком уровне обобщения 

может представлять собой деятельность субъекта по развитию самого себя 

через профессиональную деятельность при освоении способов 

преобразования, использовании большого арсенала средств в особым 

образом организованной учебно - профессиональной среде. 
Поскольку любая деятельность имеет две стороны: мотивационную и 

операциональную, в данном параграфе рассмотрены факторы и 

мотивационной, и операциональной сфер, влияющие на успешность 

профессионального становления учащихся. 

Органично вписывается, по нашему мнению, в структуру модели 

профессиональной деятельности технологическая схема как 

профессиональной, так и учебной деятельности, являющаяся 

основополагающей в Новоуральском профессиональном лицее, взявшем 

курс на использование в образовательном процессе личностно 

ориентированных педагогических технологий: усвоение содержании 

действии ~ приняп1е (непринитие) -этого содержаtши ~ вхождеш1е в 

действие ~ осуществление попытки действии ~ фиксации 

затруднении в действии ~ выход из действия и вхождение в 

рефлексию ~ фокусирование в рефлексии той области, которая 

связана с HIIДIIBJtдyaJIЫIЫMH качествами, способностями обучаемого 

~ выход из рефлекси11 и вхождение в арсенал средств, помогающих 

выйти 11з затруднеНIIН в практическом действии, выход в дальнейщиП 

процесс деятельиосп• по изменению исходного состоян11я материала 

в конечное состояние . 
На наш взгляд, обеспечение данной -r,ехнологии - одно из условий 

успешного профессионального становления учащихся лицея. 

В этой же главе мы рассмотрели вопрос, связанный с выявлением и 

уто<шением профессионалыю важных качеств, необходимых человеку для 

успешной реализации себя как личности в рамках данной профессии без 

ущерба для своего здоровья. Необходимость наличия у человека 
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профессионально важных качеств dбосновывается абсолютной и 
относительной его профпригодност~iо к освоению определенной 
профессиональной деятельности. ~етодологической основой для 
выделения профессионально важны;;: качеств личности послужила 

кшщепция динамической функциональ,iюй струкrуры личности 
К.К. Платонова. / 

Список профессионально в*ных качеств, необходимых для 
успешного профессионального стано~ления учащихся лицея (слесарей по 
КИПиА) уточнился методом экспертной оценки (результат опроса 
специалистов Уральского электрохимического комбината). Данный список 

профессионально важных качеств составлен в соответствии с 

психологическими модулями, характеризующими особенности предмета 

труда, орудий труда, условий труда, особенности отдельных операций. 

Основой для структурирования явились требования государственных 

стандартов (ЕТКС) и анализ работ В.Е. Гаврилова в области модульного 

подхода к психологической классификации профессий в целях 

профориенrации. 

Нами рассмотрены подходы к структурированию профессиограммы 

на основе новой трактовки профессии и профессиограммы, базирующейся 

на идее ведущей, направляющей, регулирующей роли ценностных 

ориентаций, на идее субъектности личности в профессии. 

Анализ литературы по профессиографии позволяет сделать вывод, 

что профессиограммы могут иметь различные содержания в зависимости 

от тех целей, для которых они составляются. 

Так как целью данного исследования является выявление 

нсдаl'оги••сских основ профессионального становления учащихся, то мы 

для реализации этой цели построили проспектированную 

профессиограмму. 

В основу ее конструирования положена концепция 

профессионального становления специалиста (разработана под 

руководством профессора, д-ра психол. наук Э.Ф.Зеера) и структура 

личности по К.К. Платонову. 

Мы использовали блочно - модульный подход к построению 

профессиограммы. В качестве блоков в профессиограмме выступают: 

Блок 1. Паспорт профессии. 

Блок ll. Общая характеристика продукции, материалов 

11 социальная значимость. 

Блок lll. Подготовка кадров. Квалификация. 
Блок IV. Характеристика профессиональной деятельности слесаря по 

КИПиА (4- 5-й разряд, 4 года обучения). 
Блок V. Профессиональное становление субъекта деятельности

"слесаря по КИПиА " на стадии профессиональной подготовки. 
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Блок VI. Санитарно-гигие\mческие условия труда. 
Блочно-модульная структуРа профессиограммы позволяет в рамках 

каждого блока использовать раrные подходы в соответствии с целями 
данного блока, в том числе переч1,1сленные выше. 

В качестве модуля по вертикали (блок IV) выступает этап 
1 

профессионального становления: оrтации, профессиональной подготовки, 

профессиональной адаптации, профессионализации и профессионального 
\ 

мастерства. 1 
По горизонтали профессиограмма (блок IV) строится как развертка 

каждого модуля через указание ноl'мативно заданных профессиональных 

действий, ведущего типа деятельности, основных подструктур субъекта 

деятельности, требуемых психологических качеств и ключевых 

квалификаций. 

На основе профессиограммы слесаря по КИПиА нами построена 

профессиональная характеристика. Проспектированная профессиограмма 

позволяет нормативно обеспечить каждый этап системного 

пролонгированного отележивании нрофессионального становления 

учащихся лицея. 

Вторая глава "Экспериментальные исследования педагогических 

особенностей профессионального становления учашихся" посвящена 

практической работе по отслеживанию состояния профессионально важных 

и личностных качеств учащихся на стадии профессиональной подготовки с 

момента профотбора до выпуска из лицея. 

В данной главе дается характеристика кшпингента учащихся лицея, 

полученная на основании разносторонних профессиографических 

исследований, проведеиных в Новоуральском профессиональном лицее: 

отсутствие интереса к выбранной профессии, преобладание в ценностных 

ориентациях материальных ценностей, направленность на сферу труда по 

значимости вслед за семейно-бытовой сферой, полное отсутствие интереса 

к базовым предметам (математике, физике, химии), низкий уровень 

технического и логического мышления, пространствеиных представлений, 

неразвитость глазомера и ряда других профессионально важных качеств. 

Такое состояние контингента учашихся на входе заставило обратиться при 

организации мониторинга профессионального становления прежде всего к 

профотбору. 

В наших исследованиях проблема профотбора рассматривается как 

многоаспектная, комплексная социальная проблема, важность которой 

определяется, с одной стороны, выбором молодым человеком жизненного 

пути, своего места в обществе, удовлетворением его образовательных, 

моральных, материальных потребностей в процессе учебной и 

профессиональной деятельности, с другой - требованиями профессии к 

человеку, определяющими его профпригодность. При учете особенностей 
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контингента учащихся учебных заведений начального профессионального 

образования особенно рельефно выступает третья сторона проблемы -
повышение профессиональной пригодности учащихся к избранной 

профессиональной деятельности. 

Профессиональный отбор абитуриентов в лицей как связующее 

звено между системой подготовки в средней школе и в учебном заведении 

начального профессионального образования позволяет не только выявить 

кандидатов по их личносп~ым, индивидуальным психофизиологическим 

свойствам, отвечающим требованиям профессионального образования, но 

и создает необходимые предпосылки для совершенствования системы 

профессионального образования учащихся. Поэтому профотбор входит в 

качестве одного из важных компонентов системы в программу 

мониторинга профессионального становления учащихся. Результатом 

экспериментов на · данном этапе явилось создание методических 

рекомендаций для проведения профессионального отбора абитуриентов для 

обучения по профессии "слесарь по КИПиА": определены основные 

подходы к профессиональному отбору; разработана модель абитуриента 

(слесаря по КИПиА); предложена система оценки особенностей личности 

абитуриента по данным наблюдения при групповом обследовании; 

разработан примерный перечень вопросов для собеседования и критерии 

оценки результатов собеседования, а также предложена схема итоговой 

ведомости. 

В этой же главе рассматривается реализация целевой установки 

эксперимента на создание педагогических условий успешного 

профессионального и личностного развития учащнхся через определение 

познавательных, профессиональных и личностных возможностей каждого 

субъекта образовательного процесса; через введение коррекции в учебные 

планы, программы, учебные предметы, профессиональную подготовку. 

Логика эксперимента выстроена в соответствии с предложенным нами в 

этом же параграфе механизмом профессионального становления. 

Цель нашего эксперимента - выявление педагогических особенностей 
профессионального становленИя учащихся и создание педагогических 

условий, особым образом организованной учебно - профессиональной 

среды для подготовки квалифицированных рабочих как субъектов труда 

посредством формирования навыков и способностей личности к 

саморазвитию; реализации системы профессионального образования, все 

элементы которой (теоретический, производственный и внеучебный 

процесс) сохраняют целостность цели. 

Для обеспечения участия учащихся в процессе самооценки своего 

профессионального становления нами рассмотрены задачи 

профессиональной диагностики: определение уровня профессионализма 

учащегося, установление соответствия человека требованиям профессии и 
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соответствия профессии запросам человека, выявление потенциальных 

профессиональных возможностей человека, помощь конкретному челоnеку 

в использовании его реальных профессиональных возможностей для 

эффективного труда. При разработке индивидуальной диагностической 

карты, которая может использоваться и для · самодиагностики, и для 

экспертной оценки, мы воспользовались подходом А. К. Марковой, добавив 

к двум направлениям, по которым организовано выявление состояния 

профессиональной деятельности, третье - уровень обучения, связанный с 

временным фактором. Введение такой индивидуальной диагностической 

карты nозволяет обеспечить организацию уровневой аттестации, nомогает 

учащемуся зафиксировать свое профессиональное состояние на данный 

момент времени, увидеть перспектины nрофессионального роста и 

соотнести их со своими возможностями. 

В данной главе указывается, что под мониторингом понимается 

системное пролонгированное отслеживание профессиона.Jtьноt·о и 

личностного становления учащихся. 

Цель мониторинга профессионального и личностного становления -
создание условий для профессионального и личностного самооnределения 

учащихся, осознания, осмысления индивидуальных nроблем, 

самостоятельного поиска выхода, порождения потребности в 

самоизменении, самосовершенствовании, в nостроении индивидуальной 

траектории развития. 

При разработке целевой программы мониторинга мы принима.Jш во 

внимание описанные в литературе (А.К.Маркова, Е.М.Иванова, 

М.М.Поташник и др.) методы изучения nрофессионализма, 

nсихологических закономерностей становления профессионала, способы 

реализации управления любыми видами деятельности, т.е. определили два 

nодхода к проблеме: 

-со стороны nсихологических закономерностей, индивидуа.Jtьных 

особенностей nроцесса становления профессионала; 

-со стороны внешнего управления tщжными внутренними 

nроцессами, обеспечивающими усnешность самореализации человека как 

личности, как профессионала. 

Эти подходы позволили создать систему упраоления nроцессом 

профессионального становления. Блок-схема мониторинга 

профессионального становления представлена на рис.!, где блоки 1-5- это 
этапы профессионального становленшr оптации, профессиональной 

nодготовки, профессиональной адаптации, первичной и вторичной 

nрофессиона.Jшзации; блок А - блок nроблемно-ориентированного анализа 

результата деятельности образооательного учреждения, которое 

представлено здесь совокупностью условий (кадровых, финансовых и т.д. ), 
способом организации учебно-оосnитательного процесса и результатом. 
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Блок i (УПК-учебно-производственный комбинат) учреждение, во 

взаимодействии с которым проводится отележиванис профессионального 

становления учащихся на этапе оптации). На рис.2. представлено место 

-.юниторинга в структуре многоуровневого учебного заведения. Он 

охватывает весь период обучения учащегося в профессиональном 

образовательном заведении (от профотбора до выпуска из лицея). Здесь 

указаны контрольно-аналитические точки ( 1-1 0), уровневые 

промежуючные аттестации (ПА 1, ПА2), итоговые аттестации при выходе 
(81 - 83) из лицея на любом }'!Jовне обучения (ИА1-ИАЗ). 

Таким образом, системное отележиванис 11рофессионального 

становления учащихся позволяет раскрыть его перспективы, гибко 

реагировать на условия рыночных отношений, которые складываются в 

настоящее время в производственно-деловой сфере. 

В nр•шоже11иях (1 - 4) представлены: конкретная программа 

мониторинга профессионального становления учащихся, индивидуальная 

карта учащегося, предложены варианты листов экспертных оценок 

профессионально важных качеств специалиста по профессии "слесарь по 

КИПиА" и качеств, определяющих работу специалиста, методические 

рекомендации для проведения профотбора абитуриентов для обучения по 

11рофсссии "слссар1. по КИПиА". 

Итак, проведенное исследование, посвященное одной из важных 

проблем профессиональной школы России - обеспечению в учебном 

заведении оптимальных условий удовлетворения образовательных 

потребностей учащихся, а также созданию целостной системы 

мониторинга профессионального и личностного становления учащихся 

лицея, стало возможным благодаря нынешней ситуации, предоставляющей 

широкий выбор содержательных составляющих образовательного 

процесса: от форм организации до содержания начального 

врофессионального образования и средств обучения. 

Исходные позиции в отношении к личности как к явлению 

многоплановому, имеющему биологическую природу, индивидуальную 

психосистему, но живущему в обществе и потому являющемуся существом 

социальным, включенным в сложный, динамичный процесс социального и 

профессионального становления, как явлеmnо развивающемуся, позволили 

рассматривать профессиональную деятельность только кю< часть 

онтогенеза, а профессиональное образование как составную часть и 

средство ее развития. 

Теоретическая основа исследования - концепция профессиона.J1ьно1·о 

становления личности позволила обосновать использование совокупности 

развернутых во времени приемов социального воздействия на личность, 

включение ее в разнообразные профессионально значимые виды 

деятельности с целью формирования у нее системы профессионально 
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важных знаний, умений, качеств, форм поведения и индивидуальных 

способов выполнения профессиональной деятельности. 

В .заключении диссертации сформулированы основные выводы по 

результатам проведеиного исследования: 

l. Психолого-педагогический анализ струК'rуры И содержания 

профессиональной деятельности слесаря по КИПиА позволил нам 

определиться с основными функциями, преобладающими видами 

деятельности, типовыми профессиональными задачами, умениями, 

действиями, а также с особенностями профессионального становления 

субъекта деятельности на стадии профессионалыюй подготовки и создать 

концептуальную модель деятельности слесаря по КИПиА, содержащую все 

ее атрибутивные составляющие; отличающуюся от имеющихся схем 

деятельности динамичностью; позволяющую прогнозировать развитие 

деятельности через преодоление затруднений, 1юиск новых средств для 

достижения цели. Предложенная нами модель профессиональной 

деятельности слесаря по КИПиА на самом высоком уровне обобщения 

может представлять собой деятельность субъекта по развитию самого себя 

'Iерез профессиональную деятельность. 

2. Анализ структуры и содержания профессиональной деятельности 

слесаря по КИПиА позволил разработать проспектированную 

профессиограмму как основу практического формирования элемента 

государственного стандарта профессионального образования второго 

уровня профессиональной характеристики. Проспектированная 

профессиограмма построена нами на основе принципов блочно-модульного 

проектирования. Она отражает целостную систему требований 

профессиональной деятельности к специалисту, формируемых на основе 

учета полноты взаимоотношений личности и профессии: характеристики 

возрастного этапа профессионализации и социализации, выделения 

ведущей деятельности, определения содержания основных подструктур 

субъекта деятельности, характеристики этапа становления 

индивидуальности в профессиональной деятельности. Но что особенно 

важно, что профессиограмма позволяет личности определить возможiЮСТI> 

ее развития через профессию. 

3. Диссертационное исследование дало возможность определить и 

теоретически обосновать совокупность принципов, методов, 

образовательных технологий, создающих условия профессионального 

становления и личностного роста учащихёя, а также выявить факторы 

мотивационной и операциональной сферы профессионапьной деятеньности, 

обеспечивающие эффективность этого процесса. 

4. Разработанная в результате исследования целевая программа моiшто

ринга профессионального становления учащихся лицея как 

системообразующего элемента психолого-педагогических условий даююго 
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npouccca яв:~яется необход1шым н дост:почвы\1 ус.тов11еч успешного 

професснона.:1ыюго станов.1ею1я учащнхся .11111ея. 

5. llрон~.:н:нн~ IICCJICДUHШШC, llOДTRCp,111B IICXO,lii)'IO ГIIПOTC"Jy. II01RO:ВJ;IO 

UC)'IЩXllilllb IIOCЛ.IВJ!CIJHЬIC "Щ:JДЧII. I3:\ICCIC С тем, В pa.\IK<IX 0.11101'0 

IICC.1C.1onш '''я труд11о рассчшыnать по.тJюстыо pcumп, проб:~счу 

\IOНIIl ор11111·а нрофессионалыюго станов:rения учюнихся. C;te!JRR акнент на 
IICIIXO;юi·O·IIC.:.LШ'OПIЧeCK0.\1 allaJIII'JC структуры 11 COJ.epЖШIIIЯ 

llpoфecCIIOII<l'II>IIOЙ ;!СЯТС.'!ЫЮСТI! C.'ICC;-tpя ПО ((ИJlнЛ, IП)''ICIIII\1 CI'O 

npoфccciiO!I;L'IJ.JJO В;JЖВЫХ К;-t•Jеств. 11;1 рюр;-tботке програч\lы \1011\ПOfJIIIIГ<I 

нpoфecciiOJHI:IhHOI'O слllюв:~снirя yчatlliiXCЯ .'llllleя, ресt.Лiпонан ряд нажных 

J:te:o.н:IITOB CIICTe:\1/101'0 ОТС.lеЖIШШШЯ .]3111101"0 11pouecca 113 \ICT0.111ЧCCKO.\I 11 

'JKCIICIШ\ICIII ;l.IЫI0\1 )'рОВНЯХ, \IЬI СТрС\111.1\IСЬ ОПJ1С.1С.111ТЬ 11 .lliii160:ICC 

П<IЖIIhiC 11311p;-tr1.1CIIIIЯ ()yдyllli!X IICCiecLOBIOIIIЙ 11 О6.1ЗСТ11 пpoфeCCI!OIIa.'lhiiOI'O 

11 _;нtчJJoco·tюl·o спнюn,1е1111Я спен11алнста, та.кне, как крнтсрна;rыюс 

OO~CIIC'ICIIIIC I.ICCX Ш\ДОВ ЗПССТаШ!ii IIЗ КЗЖ.'.lОМ )'р01111~ oбyЧCIIIIЯ Шi 'Л ШIС 

ПpnфCCCIIOII:t 1J.JIOЙ П0.1ГnTOIIKII: KOppCКILIIЯ npoфeCCIIOJJa.'IЫIO II;JЖJJJ,JX 

KC:I'It.'CJB: 1ПУЧСН11е 11pOфeCCIJOHil:lhHhiX дефор~аl111Й .'111ЧНЩ'IIС 

'J<J 1py;1111!IOШIIX 11pU;.!)XПJLIIIOC O~)'ШC~JB:JCIIIIC ·1 p)'J.OIIЬIX фушщ11Й. 

Оснош1ые rюлoжeJJJJЯ д11сссрташюнного Jtcc.le;юnarlllя отражены n 

C.1C,1)'1011lii:X ny6.111KШ!IIЯX: 

1. llросrJекпJрованная Jtрофсссиш·рамма СJJециаЛJ1ста как ср~лс 1 во 

ynpan.1eшtя его профсс;снона..lьньш спшовлсшiем (на r1p11:-.1epe слс~аря rю 
ЮlllнЛ): Учсб. noco6JJC. Г::ксtтср11Jt6ург: ll1д-во Ура1. 1·ос. проф.-нс:t. ун-т::t, 

IYY5. - 4Хс. 

2. llросктированнс JlСда.гоп•чсскнх тсхнологнй: Учсб. tюсu6Jtс.

Екатерннб~ р1·: Иц-во Ура.а. 1·о~. нрuф. - нед. ун-та, 1995.- 68с. (в сuав. ). 

3. l'юmrпre професснона..rrыю nажных ксtчестn в пронессе ofiyчeJIIJЯ 

учшню:ся в HIIY .N'!!2 // Методико-технологическое o()eCJJeчeнJ1e 

11нrювшнюнrн.1х 11ронсссон в ВПУ N~2. - I~катерннбург: И·т-во ИРJ>О. 

1995.-С.П-29. 

4. MoJtJJToplшг станоn.1ення лнч1юсти через nрофессновальную 

:tе~телhностh ;n·еория 11 11рактика ра·tвития регионмыюго о6ра·юнании: 

щю6л~~1ы tl . псрспскпшы: (По ма1срналам областных нc.J.aJ·oпt•J~cюJx 

'IIШIIif, 27 с 2R ноиб. 19% 1'.). Екатср1111бурr·: Иц-во ИРРО, 1996. С.78- 82. 
5. flроснектнроnаrmш1 ~ю:tem. nрофессногра:~-1мы слесаря 110 КИГlttЛ.

Еюп срннбург: Изд-1ю Урал. 1·ос. проф.-пед. ун-та, 1997.- 12с. (в соав. ). 

6: Коррскwюншя 11ро1-рамма "Формнронан11е гл;rю:-.1ера у у•шшихся 
профсссиьна..~ыюго лиuея": У•tеб. пособие для мастеров пронзвод. 

обучення 1i препод. Екатеринбург: Изл-во Урал. гос. проф.-пед. ун-н, 1997. 
34 с. 
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