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Аннотация. В статье рассматривается проблема психолого-педагогического со-
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Актуальность исследуемой проблемы обусловлена особенностями 
постиндустриального общества основными вызовами которого являются: 
утверждение цифровой экономики; широкое распространение инфокомму-
никационных технологий; цифровизация социально-профессиональной де-
ятельности и как следствие развитие цифрового образования и трансфор-
мация структуры профессий. Стремительная динамика мира профессий и 
социальной жизни в целом актуализировали потребность в прогнозирова-
нии и управлении профессиональной жизнью человека, способного адапти-
роваться к изменениям и неопределенностям профессионального будущего. 
Поэтому сегодня наиболее остро встает проблема психолого-
педагогического содействия развитию ключевых транспрофессиональных 
компетенций в контексте решения проблем профессионального самоопре-
деления и профессионализации в условиях профессиональной реориетации. 

Методологические основы исследования профессионального станов-
ления в отечественной психологии заложены в трудах Б. Г. Ананьева, 
А. Г. Асмолова, С. Л. Рубинштейна, которые показали роль и место труда в 
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жизнедеятельности человека, его влияние на развитие личности, определи-
ли специфику личностного, деятельностного и системного подходов к изу-
чению данной проблемы [1; 2; 4]. Методологический анализ развития и 
становления человека в профессии был продолжен в трудах Э. Ф. Зеера, 
Е. А. Климова, А. К. Марковой, Ю. П. Поваренкова [6; 9; 10]. 

Большое внимание в отечественной психологии было уделено изуче-
нию становления профессионала в конкретных видах профессии, таких 
как, руководитель, учитель и ряд других (Маркова А. К., Климов Е. А., 
Пряжникова Е. Ю.), а также профессиональной деятельности.  

В зарубежной психологии концепции профессионализации пред-
ставлены в основном в рамках психологии карьеры. Можно выделить 
дифференциально-диагностический, психодинамический, типологический 
подход, подход с позиций теории решений, и подход, акцентирующий 
внимание на содержании профессионального развития.  

Существенный вклад в разработку проблем профессионального са-
моопределения в отечественной психологии внес Е. А. Климов, определив 
сущность данного феномена «...как важное проявление психического раз-
вития, формирования себя как полноценного участника сообщества «дела-
телей» чего-то полезного, сообщества профессионалов». Е. А. Климов де-
лает вывод о том, что выбор профессии, как акт самоопределения, кажу-
щийся подчас легким и кратковременным, на самом деле осуществляется 
по формуле «мгновение плюс вся предшествующая жизнь», т.е. фактиче-
ски основан на апперцепции [10]. Но наиболее последовательно професси-
ональное самоопределение представлено в работах Н.С. Пряжникова, 
предложившего процессуально-содержательную модель профессионально-
го самоопределения [12]. На сегодняшний день наиболее близкими рабо-
тами к предлагаемому проекту является диссертационное исследование 
Д. Е. Беловой «Смысловое будущее в контексте профессионального само-
определения студентов-психологов» и Д. А. Леонтьева, Е. В. Шелобановой 
«Профессиональное самоопределение как построение образов возможного 
будущего». Аспекты прошлого и настоящего в исследованиях процесса 
профессионального становления практически не представлены. 

В настоящее время все усложняющийся процесс взаимодействия че-
ловека и профессии, требует от него наличия и сформированности таких 
компетенций, которые позволят ему быстро и свободно ориентироваться 
на современном рынке труда, изменять ход профессиональной деятельно-
сти, а также содержание и качество своего труда в течении всей жизни. 

Однако существующая в России практика обеспечения педагогиче-
скими кадрами системы среднего профессионального образования, как 
правило, связанна с использованием опытных специалистов, в основном, 
завершивших свою основную профессиональную деятельность на пред-
приятиях и вновь начинающих свою профессиональную карьеру в качестве 
педагогов, мастеров производственного обучения и наставников. 

Актуальность данной проблемы обусловлена следующими противо-
речиями между: 
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1) наличием высокой отраслевой профессиональной квалификации 
с одной стороны и отсутствием профессионального психолого-
педагогического образования у 75% преподавателей СПО, которые прини-
маются руководителями образовательных организаций с предприятий-
партнеров, с другой стороны; 

2) углубляющимися научно-теоретическими и научно-
методическими исследованиями профессионального образования и про-
фессиональной подготовки квалифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена по одной профессии и специальности, с одной стороны, а с 
другой стороны ‒ недостаточной исследованностью процесса формирова-
ния полипрофессионализма и транспрофессионализма в СПО; 

3) появлением пристального внимания к исследованию полипро-
фессионализма в процессе профессионального образования обучающихся 
СПО и студентов ВО, с одной стороны, и практически полным отсутстви-
ем исследований процесса формирования полипрофессиональных и транс-
профессиональных компетенций у преподавателей СПО, позволяющим им 
выходить за рамки прежнего профессионального опыта и осваивать со-
вершенно новые виды профессиональной деятельности [14]. 

Несмотря на то, что достаточно широко проводились исследования 
по проблемам профессионального становления педагогов профессиональ-
ной школы, отсутствуют исследования по профессионализации педагогов 
и мастеров производственного обучения в условиях профессиональной ре-
ориентации. Поэтому актуальным становятся исследования факторов и 
условий обеспечивающих успешную профессионализацию специалистов, 
овладевающих новыми видами профессиональной (педагогической) дея-
тельности.  

Состояние кадрового ресурса в системе среднего профессионального 
образования показывает, что имеющий место квалификационный потенци-
ал педагогических работников не обладает готовностью к решению задач 
подготовки специалистов, соответствующих потребностям экономики. 
Осуществление педагогической деятельности при отсутствии педагогиче-
ской квалификации усиливает общую стагнацию СПО, увеличивает отста-
вание от требований к качеству подготовки специалиста. Так, по результа-
там государственного задания Министерства образования и науки РФ № 
2.76.2016/н.м. выполненного кафедрой профессиональной педагогики Ин-
ститута психолого-педагогического образования Российского государ-
ственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) в 
2016 году по теме «Научно-методическая, организационная и информаци-
онная поддержка реализации концепции кадрового обеспечения системы 
среднего профессионального образования» было выявлено: что педагоги 
СПО фактически не владеют современными технологиями обучения: мо-
дульного, проектного, информационного, проблемного обучения и кейс-
технологиями; отсутствие компетентности в подготовке специалистов в 
условиях опережающего профессионального образования; менее 50% пе-
дагогов профессиональной школы организует и осуществляет творческую 
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и научную деятельность обучающихся; более 60% преподавателей СПО не 
разрабатывает и не использует в своей профессиональной деятельности 
новые методические средства обучения и контроля; только 27% педагогов 
СПО из числа опрошенных реализуют новейшие практико-
ориентированные модели обучения; только 25% педагогов профессио-
нальной школы из числа опрошенных владеют информационно-
коммуникационными компетенциями [14]. Эти результаты подтверждают 
сложившуюся практику повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогических работников профессиональной школы, ко-
торая не обладает признаками системной организации, не ориентирована 
на конкретные результаты и не несет ответственность за их достижения. 
Системной работы по развитию профессионально-педагогических компе-
тенций специалистов, пришедших в систему СПО не проводится. Следова-
тельно, можно констатировать, что сложившийся опыт повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки педагогических кадров в ас-
пекте профессионального образования носит унифицированный характер. 
Поэтому организационные и содержательные основания её функциониро-
вания не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к пе-
дагогу профессиональной школы, находящемуся в условиях профессио-
нальной реориентации. 

Основной целью нашего исследования является изучение психоло-
гической готовности к освоению новых видов деятельности педагогов 
профессиональной школы в условиях профессиональной реориентации. 
Психологическая готовность большинством исследователей характеризу-
ется мобилизацией ресурсов субъекта труда на выполнение конкретной де-
ятельности. 

Для проведения исследования Институтом психолого-
педагогического образования РГППУ была разработана диагностическая 
анкета: «Психологическая готовность к освоению новых видов деятельно-
сти» для преподавателей СПО, состоящая из 10 вопросов открытого, сме-
шанного и закрытого типов.  

Объектом исследования выступили преподаватели СПО не имеющие 
базового педагогического образования и работники методических отделе-
ний профориентации колледжей г. Екатеринбурга. В ходе исследования бы-
ло опрошено 136 респондентов (мужского пола – 25%, женского – 75%) Но-
воуральского технологического колледжа, Екатеринбургского машиностро-
ительного колледжа и Екатеринбургского экономико-технического колле-
джа. Особый интерес выборки заключается в том, что 67% опрошенных ре-
спондентов не имеют базового педагогического образования, а 33% педаго-
гов профессиональной школы имеют лишь только удостоверение о повы-
шении квалификации в области психолого-педагогического образования. 

В ходе исследования изучались следующие параметры психологиче-
ской готовности преподавателей профессиональной школы к освоению но-
вых видов деятельности: 
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− мотивы освоения педагогами профессиональной школы новых ви-
дов деятельности; 

− способность к самоорганизации своей профессиональной деятельности; 
− способность преодолевать психологические барьеры, оказывающие 

влияние на освоение новых видов деятельности в условиях профессио-
нальной реориентации; 

− способность к проектированию индивидуальной траектории про-
фессионального пути респондента и установлению эффективных комму-
никативных взаимодействий; 

− актуальное состояние готовности к освоению новых видов профес-
сиональной деятельности и др.  

Согласно результатам исследования, большинство опрошенных ре-
спондентов (80%) испытывают потребность в освоении новых видов дея-
тельности. При этом 73% из числа опрошенных респондентов понимают 
важность и необходимость психолого-педагогических знаний, умений, 
навыков и психолого-педагогических компетенций в своей профессио-
нальной деятельности. Но лишь только 22% опрошенных педагогов про-
фессиональной школы владеют психолого-педагогическими знаниями, уме-
ниями и компетенциями на достаточном уровне. Это свидетельствует о том, 
что с одной стороны педагоги профессиональной школы осознают и пони-
мают смысл своей профессиональной деятельности, а с другой – не способ-
ны самостоятельно анализировать потребности в пересмотре собственной 
профессиональной позиции, что и подтверждает использование ими уста-
ревших и стереотипных способов, технологий и методов обучения.  

На вопрос, какие мотивы побуждают Вас осваивать новые виды 
профессиональной деятельности ответы распределились следующим обра-
зом: 40% респондентов ответили, что в качестве мотивирующего их дея-
тельность фактора выступает осознание недостаточности достигнутых ре-
зультатов и желание их улучшить на основе самоорганизации своей учеб-
но-профессиональной деятельности; 35% опрошенных отметили «желание 
и стремление создать эффективный образовательный процесс для обуча-
ющихся»; 9% респондентов в качестве мотивирующего фактора назвали 
«ощущение собственной готовности участвовать в инновационных про-
цессах, уверенность в себе»; и только 5% из числа опрошенных отметили в 
качестве мотивирующего фактора их деятельности – «высокий уровень 
профессиональных притязаний, сильную потребность в достижении высо-
ких результатов».  

40% респондентов отметили, что в качестве барьера выступает 
большая учебная нагрузка; 32% − низкий уровень самоорганизации учеб-
но-профессиональной деятельности; 15% − отсутствие какой-либо помощи 
и содействия в освоении новых видов деятельности; при этом 13% педаго-
гов профессиональной школы убеждены в том, что эффективно обучать 
можно и по-старому. Эти результаты говорят о том, что у большинства 
опрошенных оптантов: не сформирована способность к осуществлению 
сверхнормативной профессиональной деятельности, позволяющая выдер-
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живать активную учебную нагрузку; выявлен низкий уровень самооргани-
зации учебно-профессиональной деятельности, не позволяющий им эф-
фективно осваивать новые виды деятельности. Анализируя процентные 
показатели, можно сделать вывод, что большая часть педагогов професси-
ональной школы нуждается в приобретении компетенций самоорганизации 
и развития адаптивных способностей для эффективного освоения новых 
видов деятельности в условиях профессиональной реориентации. 

Результаты анкетирования позволяют нам представить актуальное со-
стояние психологической готовности получения педагогами СПО новых ви-
дов психолого-педагогической деятельности. Большинство опрошенных пе-
дагогов осознает необходимость освоения новых видов деятельности с целью 
расширения своего профессионального поля и прежде всего связывает это с 
эффективной организации образовательного процесса (33,8%). Только лишь 
15,2% опрошенных респондентов в действительности занимаются вопросами 
своего профессионального самообразования и саморазвития в этой области. 
Обращает на себя внимание тот факт, что проектированием траектории свое-
го профессионального развития занимается лишь 5,4% опрошенных респон-
дентов, и только 7,2% опрошенных педагогов периодически обращаются за 
помощью и содействием к научным консультантам и экспертам. 

Результаты нашего диагностического анкетирования говорят о том, 
что у большей части педагогов профессиональной школы отсутствует не-
обходимый и достаточный уровень сформированности ключевых транс-
профессиональных компетенций, лежащих в основе психологической го-
товности к освоению новых видов деятельности. Следовательно, нам пред-
ставляется целесообразным организация психолого-педагогического со-
действия формированию ключевых транспрофессиональных компетенций 
у педагогов профессионального образования.  
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА 

STUDENT SCHOOL OF BUSINESS 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности создания студенческой 
бизнес-школы с целью повышения финансовой грамотности у студентов и школьников. 

Abstract. The article describes the way of creating student school of business for get-
ting financial way of thinking. 

Ключевые слова: бизнес, студенты, маркетинг, стартап.  
Keywords: business, students, marketing, startup. 
Главенствующую роль в модернизации образования приобретает 

ориентация на развитие личности и профессиональной культуры, что поз-
воляет облегчить процесс адаптации в профессиональной среде.  

В современных условиях многие предприятия проводят диагностику 
ценностных ориентаций и групповой сплоченности, реализуемую в програм-
ме по кадровому консалтингу. При подборе кадров на большинство вакант-
ных должностей обязательными считаются такие качества характера как раз-
витые коммуникативные навыки, сдержанность, менеджерские, партнерские 
и лидерские способности, организованность, инициативность, ответствен-
ность, стрессоустойчивость, умение работать в команде [1; 2; 3; 4; 5]. 


