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Аннотация. Введение. В связи с кардинальными переменами, которые 
происходят в последнее десятилетия в мире профессий, переходом от монопрофес-
сионализма к полипрофессионализму современному человеку нужно обладать спо-
собностью свободно ориентироваться на рынке труда, умением оперативно дивер-
сифицировать содержание и качество своей профессиональной деятельности, 
а при необходимости радикально менять род занятий. Становятся иными и требо-
вания к педагогам профессиональной подготовки, призванным обеспечить каче-
ственное обучение и переобучение граждан в течение всей жизни. 

Цель исследования, изложенного в данной статье, – выявление психоло-
гической готовности педагогов профессиональной школы к освоению новых 
видов деятельности в условиях профессиональной реориентации. 

Методология и методики. Методологическую основу работы составили 
концептуальные положения личностно-ориентированного, субъектного, ком-
петентностного и системного подходов к профессиональному обучению, а также 
теорий психологии способностей и организации непрерывного професси-
онального образования взрослых. В процессе изыскания применялись обще-
научные методы – анализ, синтез, конкретизация и обобщение. На констати-
рующем этапе исследования в качестве ведущих методик использовались пси-
холого-педагогическое наблюдение и анкетный опрос. 

Результаты и научная новизна. Уточнены понятия «профессионализа-
ция», «профессиональное самоопределение» «транспрофессиональные компе-
тенции» и «психолого-педагогическое содействие». Констатируется усилива-
ющаяся на фоне непрестанно усложняющейся социокультурной и професси-
ональной среды потребность в педагогических кадрах, способных осу-
ществлять непрерывную подготовку и переобучение рабочих и специалистов 
среднего звена для реального сектора экономики и социальной сферы в соот-
ветствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями. С опорой на 
содержание научных источников составлен перечень системообразующих 
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транспрофессиональных компетенций, обеспечивающих психологическую го-
товность педагогов профессиональной школы к новым видам деятельности. 
Описаны результаты диагностического анкетирования, участниками которого 
были не имеющие базового педагогического образования преподаватели и ра-
ботники методических отделений профориентации различных колледжей 
Екатеринбурга и Новоуральска. На основе обработки полученных данных ус-
тановлено, что педагоги, с одной стороны, понимают суть и задачи своей ра-
боты, с другой – не могут самостоятельно рефлексировать личные потребнос-
ти в пересмотре собственной профессиональной позиции, чем, очевидно, объ-
ясняется использование ими устаревших и стереотипных способов и методов 
обучения. Сделаны выводы о том, что у большинства опрошенных преподава-
телей отсутствует способность к осуществлению сверхнормативной професси-
ональной деятельности, позволяющая выдерживать активную учебную наг-
рузку; значительная часть из них нуждается в приобретении дополнительных 
педагогических и транспрофессиональных компетенций. 

Для исправления ситуации предлагается разработать комбинаторную тех-
нологию психолого-педагогического сопровождения педагогов профессиональной 
школы. Обозначены функционал данной технологии, ее задачи, структурные 
компоненты, возможные методы и предполагаемые эффекты от внедрения 
в практику системы СПО (среднего профессионального образования). 

Практическая значимость. Материалы публикации могут быть полезны 
руководителям, психологам и методистам организаций и подразделений системы 
СПО, занимающимся вопросами повышения педагогической квалификации. 

Ключевые слова: профессиональная реориентация, профессионализа-
ция, полипрофессионализм, транспрофессиональные компетенции, психоло-
гическая готовность субъекта к непрерывному образованию, психолого-педа-
гогическое содействие, технология психолого-педагогического содействия. 
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Abstract. Introduction. In the context of fundamental changes which have 
occurred in the last decades in the world of professions and transition from mono-
professionalism to poly-professionalism, a modern man needs to have an ability to 
freely navigate the modern labour market, to quickly diversify contents and qua-
lity of the professional activity, and, if thought appropriate, to change an occupa-
tion without difficulty. Nowadays, the requirements for the teachers of vocational 
training are designed in a completely different way to provide high-quality lifelong 
learning. 

The aim of the research is to reveal the psychological readiness of teachers 
of vocational school for the development of new types of learning activities in the 
conditions of a professional reorientation. 

Methodology and research methods. The methodological framework of the 
present research is based on conceptual provisions of the personal-focused, sub-
ject, competency-based and system approaches to vocational education, as well as 
theories of the psychology of abilities and organization of continuing the professi-
onal education of adults. General scientific methods such as analysis, synthesis, 
specification and generalization were applied. Techniques of psychological and pe-
dagogical observation and questionnaire were used at the diagnostic phase of the 
study as the leading ones. 

Results and scientific novelty. The concepts of “professionalization”, “professi-
onal self-determination”, “transprofessional competencies” and “psycho-pedagogical 
assistance” are clarified. It is stated that under the increasingly complex socio-cul-
tural and professional environment there is the need for pedagogical personnel ca-
pable to carry out continuing training and retraining of mid-level professionals for 
the real sector of the economy and the social sphere in compliance with the interna-
tional standards and advanced technologies. Based on the content of scientific so-
urces, a list of systematically important transprofessional competencies to provide 
psychological readiness of teachers of vocational school for new kinds of activities is 
drawn up. Results of a diagnostic questioning are described; the respondents were 
teachers and employees of methodical offices of vocational-oriented education of va-
rious colleges of Yekaterinburg and Novouralsk who do not have a basic pedagogical 
education. Using the processing of the obtained data, it is established that teachers, 
on the one hand, understand the essence and objectives of their work; on the other, 
they can not independently respond to their personal needs to reevaluate own pro-
fessional position due to the use of outdated methods and stereotypic ways of tra-
ining. Conclusions are drawn that most of the interviewed teachers have no ability 
to conduct overtime professional activity that enables to carry a standard teaching 
load; a considerable part of teachers need acquisition of additional pedagogical and 
transprofessional competencies. 

The authors outlined the proposal to develop a combinatory technology of 
psycho-pedagogical support for teachers of vocational schools to improve the cur-
rent situation. The functionality of this technology, its tasks, structural compo-
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nents, possible methods and estimated effects of its implementation in practice of 
the SPE (Secondary Professional Education) system are noted. 

Practical significance. The materials of the present paper can be useful for 
managerial staff, psychologists and training specialists of the SPE system who are 
engaged in the issues of teacher professional development. 

Keywords: professional reorientation, psychological and pedagogical assis-
tance, professionalization, poly-professionalism, transprofessional competencies, 
the psychological readiness of the subject to lifelong education, psycho-pedagogi-
cal assistance, the technology of psycho-pedagogical assistance. 
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Введение 
Стремительные изменения в мире профессий и социальной жизни 

в целом актуализировали умение людей прогнозировать свою трудовую 

траекторию и управлять собственной профессиональной жизнью, перес-

матривая ее виды, формы и область приложения своих сил. Перманентно 

усложняющийся процесс взаимодействия человека с миром профессий 

требует наличия у него таких компетенций, которые позволяли бы ему на 

протяжении всей жизни быстро и свободно ориентироваться на рынке 

труда, менять род занятий, содержание и качество своего труда. В науч-

ном плане эти обстоятельства придали импульс развитию прикладных 

направлений психологии: профориентологии, психологии профессий, пси-

хологии профессионального образования, психологии карьеры. На госу-

дарственном уровне в условиях профессиональной реориентации (поиска 

новых ориентиров, перепроектирования) предпринимаются попытки соз-

дания если не системы, то, по крайней мере, ее предпосылок для сохране-

ния социально-экономических и юридических гарантий и соблюдения 

конституционного права гражданина на труд, включая его професси-

ональное самоопределение и профессионализацию. 

Если традиционно профессионализация и совершенствование тру-

дового функционала работника до недавнего времени рассматривались 

как целенаправленное развитие значимых для выполнения трудовых обя-

занностей знаний, умений, навыков и способностей личности монопро-

фессионала, то в соответствии с концепцией непрерывного обучения сов-

ременная система профессионального образования должна оказывать ра-

ботнику содействие не только в повышении уже имеющейся квалифика-
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ции, но и в частичной или полной переквалификации на базе приобре-

тенной ранее специальности (специальностей), а при необходимости 

и в освоении совершенно новых видов профессиональной деятельности. 

Фундаментальность решения данной задачи обусловлена нескольки-

ми взаимосвязанными факторами. 

Во-первых, социально-экономическая модернизация в России (как, 

впрочем, и в других государствах) находится в прямой зависимости от 

уровня квалификации и профессионализма кадров различных произ-

водств и сфер деятельности и, в первую очередь, педагогов высшего 

и среднего профессионального образования, занимающихся воспроизвод-

ством этих кадров. 

Во-вторых, в условиях непрестанного усложнения социокультурной 

и профессиональной среды, связанного с динамичным развитием науки 

и технологий, усиливается потребность в профессиональных педагогичес-

ких кадрах, способных поддерживать и обеспечивать непрерывное про-

фессиональное обучение. 

В-третьих, эффективная подготовка высококвалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена для реального сектора экономики 

и социальной сферы в соответствии с мировыми стандартами и передо-

выми технологиями требует качественного изменения квалификации пе-

дагогических кадров профессиональных образовательных организаций. 

В России сложилась практика пополнения педагогическими и руково-

дящими кадрами системы среднего профессионального образования (СПО) 

за счет привлечения на преподавательские и административные должности 

опытных специалистов с предприятий. Однако у подавляющего большин-

ства таких специалистов-производственников при наличии высокой отрас-

левой квалификации нет психолого-педагогической подготовки. По экспер-

тным оценкам, среди педагогов профессионального обучения СПО, мастеров 

производственного обучения и наставников таковых насчитывается более 

70%; среди руководителей образовательных организаций, бывших сотрудни-

ков предприятий-партнеров, – 75%1 [1]. Такое положение дел противоречит 

новым требованиям ФГОС СПО, усиливает общую стагнацию системы про-

фессионального образования и, несмотря на участие в нем практиков, уве-

личивает отставание профподготовки выпускников от нужд производства 

и ожиданий работодателей. 

                                                 
1 Научно-методическая, организационная и информационная поддержка 

реализации концепции кадрового обеспечения системы среднего профессиональ-
ного образования / под ред. С. А. Днепрова, А. В. Пивоварова. Екатеринбург, 
2017. 154 с. 
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Следует также отметить существующий дисбаланс в научно-теоре-

тическом и научно-методическом обеспечении СПО и высшей школы: 

● при большом количестве и разнообразии исследований аспектов 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и специ-

алистов по отдельным определенным профессиям недостаточно изучен-

ными остаются способы и возможности формирования полипрофессиона-

лизма и транспрофессионализма у студентов; 

● достаточно активно анализируются и обсуждаются вопросы профес-

сионального становления педагогов СПО и ВПО (см., например, работы 

А. С. Гаязова, А. П. Черняева и Е. Н. Лыкова, Ф. Г. Ялалова [1–3] и др.) 

и практически нет исследований, посвященных проблемам развития у них 

полипрофессиональных и транспрофессиональных компетенций, позволя-

ющих преподавателям выходить за рамки их прежнего трудового опыта 

и осваивать совершенно иные виды и направления деятельности [2]. 

В связи с указанными пробелами в теории сопровождения роста 

компетентности специалиста и повышения его квалификационного уров-

ня в условиях непрерывного обучения и профессиональной реориента-

ции, а также закономерным вследствие этого несоответствием практики 

профессиональной подготовки вызовам времени, актуальным становятся 

комплексное изучение факторов успешной профессионализации как обу-

чающихся, так и педагогов. Подобного рода исследования помогут найти 

варианты научно-обоснованных, теоретико-методологических и приклад-

ных решений кадровых проблем системы профессионального образова-

ния и наладить ее оптимальное функционирование, отвечающее запро-

сам социума и рынка труда. 

Основная цель нашей работы – выявление психологической готовности 

к освоению новых видов деятельности педагогов профессионального обуче-

ния, с тем чтобы, опираясь на полученные конкретные диагностические дан-

ные, продолжить поиск путей мобилизации и эффективного использования 

ресурсов субъектов труда для дальнейшего приумножения потенциала раз-

вития отдельно взятой личности и экономики станы в целом. 

Обзор литературы 

Методологические основы профессионального становления в отече-

ственной психологии были заложены Б. Г. Ананьевым, А. Г. Асмоловым 

и С. Л. Рубинштейном, которые показали роль и место труда в жизнеде-

ятельности человека, его влияние на развитие личности и определили спе-

цифику личностного, деятельностного и системного подходов к изучению 

соответствующей проблематики [4–6]. 
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Анализ развития человека в профессии, произведенный с методоло-

гических позиций, содержится в трудах Э. Ф. Зеера, Е. А. Климова, А. К. Мар-

ковой [7–9] и др. 

Э. Ф. Зеер и Е. А. Климов выделили и описали основные стадии ста-

новления профессионала: оптацию, профессиональную ориентацию, 

профадаптацию и самостоятельную профессиональную деятельность. 

Учеными разобраны отдельные качества профессионала, а также обозна-

чены закономерности реализации познавательных функций в процессе 

профессиональной деятельности. 

Большое внимание в отечественной психологии уделялось и уделяет-

ся специфике становления личности в конкретных профессиях, таких как 

научный работник1, учитель2, психолог3, врач4 и др. 

В зарубежной психологической науке концепции профессионализа-

ции, базирующиеся на дифференциально-диагностическом, психодина-

мическом, типологическом подходах, теориях решений и содержания 

профессионального развития, представлены большей частью в рамках 

психологии карьеры [10]. 

В работах как отечественных, так и зарубежных психологов, изуча-

ющих вопросы профессионализации, в качестве одного из основополага-

ющих понятий выдвигается «самоопределение» личности. Так, в концепции 

профессионального развития, предложенной в свое время А. Маслоу, само-

определение занимает центральное место и трактуется как стремление чело-

века совершенствоваться, выражать и проявлять себя в личностно значимом 

деле [11]. В качестве близких к этому термину понятий А. Маслоу называет 

самоактуализацию, самореализацию, самоосуществление. 

П. Г. Щедровицкий, в свою очередь, рассматривал самоопределение 

как способность человека строить самого себя, свою индивидуальную ис-

торию, как умение переосмысливать собственную сущность5. 

Существенный вклад в разработку проблем профессионального са-

моопределения в отечественной психологии внес Е. А. Климов, определив 

                                                 
1 Климов Е. А. Профессии научных работников. Москва: Академия, 2005. 256 с. 
2 Маркова А. К. Психология труда учителя. Москва: Просвещение, 1993; 

Пряжникова Е. Ю. Факторы профессионального самоопределения преподавателей 
педагогических вузов // Вопросы психологии. 1994. № 6. С. 64–73. 

3 Пряжникова Е. Ю. Введение в учебную и профессиональную деятельность 
психолога. Москва: Континент, 2001. 170 с. 

4 Васюк А. Г. Психологические особенности профессионального становления 
личности врача: автореф. дис. … канд. психол. наук. Москва, 1993. 

5 Щедровицкий П. Г. Очерки по философии образования. Москва: Экспери-
мент, 1993. 105 с. 
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сущность данного феномена «как важное проявление психического разви-

тия, формирования себя как полноценного участника сообщества “дела-

телей” чего-то полезного, сообщества профессионалов». Один из выводов 

исследователя состоит в том, что выбор профессии как акт самоопределе-

ния, кажущийся подчас легким и кратковременным, на самом деле осу-

ществляется по формуле «мгновение плюс вся предшествующая жизнь», 

т. е. фактически основан на апперцепции [8]. 

Осознанное профессиональное самоопределение, с одной стороны, 

действительно основано на личном опыте и знаниях человека; с другой 

стороны – «это событие, в корне меняющее дальнейшее течение жизни 

и влияющее отнюдь не только на ее профессиональную составляющую. 

Оно существенно влияет и на брачносемейные перспективы, и на матери-

альное благосостояние, и на психологическую гармонию, самооценку 

и взаимоотношения с самим собой, и на местожительство, поездки и пе-

реезды, и на многое другое – трудно назвать хоть один аспект образа 

жизни, на который не влиял бы, причем самым существенным образом, 

на выбор профессии» [12]. 

Профессиональное самоопределение наиболее последовательно пред-

ставлено в работах Н. С. Пряжникова, предложившего его процессуально-со-

держательную модель, включающую в себя такие компоненты, как осозна-

ние личностью ценностей общественно полезного труда и необходимости 

профессиональной подготовки; ориентирование в социально-экономической 

ситуации; определение профессиональной цели-мечты; выделение бли-

жайших профессиональных целей как этапов для достижения дальнейших 

целей; представление о личностных качествах, необходимых для реализации 

намеченных планов и о возможных трудностях в достижении целей; наличие 

резервных вариантов профессионального выбора на случай неудачи при ос-

новном варианте самоопределения; практическая реализация личной пер-

спективы и корректировка планов [13]. 

Как уже говорилось ранее, современные социально-экономические ре-

алии таковы, что человек нередко вынужден не только проходить переподго-

товку в рамках ранее выбранной, однако сильно изменившейся профессии, 

но и радикально менять сферу деятельности. Причем трудно предсказать, 

в каком возрасте предстоит это сделать. Д. Е. Белова, рассуждая о профес-

сиональном самоопределении студентов-психологов, отмечает: «Професси-

ональная деятельность выступает как одна из ведущих сфер приложения сил 

и возможностей человека, при этом она характеризуется высокой динамич-

ностью в связи с развитием технологий, социокультурными и экономически-

ми факторами и поэтому требует от человека постоянной работы по самооп-
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ределению, разработке творческой модели профессионального пути в тече-

ние всей жизни. В этой связи профессиональное самоопределение как про-

явление субъектности представляет собой не единичный факт выбора, а дли-

тельный многоступенчатый динамичный процесс осознания и конструиро-

вания личностью индивидуальных ценностей и смыслов будущей или уже 

выполняемой деятельности»1. 

Кардинальные изменения социокультурной и технологической сре-

ды профессиональной деятельности побуждают ученых-профессиологов 

к поиску принципиально новой методологии трансфессионального обра-

зования, так как все более востребованными становятся работники, вла-

деющие несколькими профессиями, иногда прямо противоположными, – 

т. е. монопрофессионализм постепенно замещается полипрофессионализ-

мом и транспрофессионализмом, который П. Малиновский определяет 

как «коллективно-распределенную способность рефлексивно связывать 

и соорганизовывать представителей различных профессий для решения 

комплексных проблем» [14]. 

С точки зрения Э. Ф. Зеера и Э. Э. Сыманюк, сущность транспро-

фессионализма проявляется в полипрофессионализме, применении кон-

вергентных технологий, освоении и выполнении не только родственных, 

но и весьма далеких друг от друга профессий, способности выходить за 

рамки сформировавшегося опыта. Только тогда специалист будет готов 

к встрече с социально-профессиональными инновациями будущего [15]. 

Исследователи обращают внимание на то, что транспрофессиона-

лизм не отрицает значимости начальной, базовой профессии, а обогащает 

ее новыми знаниями, компетенциями и технологиями из других профес-

сиональных видов деятельности и тем самым способствует выходу за ее 

пределы (см., например, [16]). Это позволяет трактовать транспрофесси-

онализм как интегральное качество специалиста, характеризующее его 

способность осваивать и выполнять деятельность из различных видов 

и групп профессий. 

В свете сказанного в условиях профессиональной реориентации пе-

дагоги профессиональной школы, для того чтобы быть эффективными 

в своей деятельности, должны не только обладать широкими знаниями 

и компетенциями в различных областях занятости, но и стать транспро-

фессионалами, т. е. владеть ключевыми транспрофессиональными компе-

тенциями [7, 10]. 

                                                 
1 Белова Д. Е. Смысловое будущее в контексте профессионального самоопреде-

ления: автореф. дис. … канд. психолог. наук. Екатеринбург, 2004.  
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В настоящее время существует разное понимание сущности транс-

профессиональных компетенций. Например, Э. М. Габитова полагает, что 

это «профессиональные способности специалиста, включающие техноло-

гические, информационные, нормативно-правовые, коммуникативно-

межпрофессиональные компоненты, отвечающие требованиям ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов и производственного кластера»1. 

П. Малиновский под данными компетенциями подразумевает «спо-

собность и готовность специалистов осуществлять профессиональную де-

ятельность в различных профессиональных средах» [14]. 

И. Н. Лазарева считает, что транспрофессиональные компетенции – 

это «наличие знаний, умений и личностных качеств, необходимых для вы-

полнения профессиональных задач в любой сфере деятельности», и пред-

ставляет их как комплекс определенных структур личности, который де-

композируется на четыре группы: когнитивные параметры; межличнос-

тно-коммуникативные умения; интраперсональные параметры личности 

и системные компетенции (качества) [17]. 

Э. Ф. Зеер (в рамках его логико-смысловой модели для субъектов соци-

ономической сферы) в качестве инструментальных компонентов транспро-

фессионализма выделяет регулятивную, профессионально-образовательную, 

информационно-коммуникативную и гуманитарно-технологическую компо-

ненты. Каждая из перечисленных составляющих представлена определенной 

совокупностью транспрофессиональных компетенций [8]. 

Содержательный анализ научных источников позволил нам соста-

вить перечень системообразующих транспрофессиональных компетен-

ций, лежащих в основе психологической готовности педагогов професси-

ональной школы к освоению новых видов деятельности в условиях про-

фессиональной реориентации. К таким компетенциям относятся: 

а) способность учиться и работать самостоятельно; 

б) навыки самоорганизации своей профессиональной деятельности; 

в) адаптивные способности; 

г) социально-коммуникативная мобильность; 

д) рефлексивность; 

е) мотивация к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию. 

На наш взгляд, именно эти характеристики обеспечивают успешность 

педагогической деятельности в условиях профессиональной реориентации 

                                                 
1 Габитова Э. М. Педагогические условия формирования транспрофессио-

нальных компетенций будущих специалистов среднего звена: автореф. дис. … 
канд. пед. наук. Уфа, 2015. 
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и непрерывного обучения в течение всей жизни, которое А. Г. Асмолов [6], 

П. Н. Новиков1, А. Д. Урсула2 и др. рассматривают как образование 

взрослых, удовлетворяющее в совокупности интересы личности, общества 

и производства. 

Материалы и методы 

Теоретико-методологическую базу нашей работы составили личностно-

деятельностный подход, разработанный C. Л. Рубинштейном и Б. Г. Анань-

евым, и теория психологии способностей. Проблемы профессионализации 

педагогов профессионального обучения анализировались с позиций субъ-

ектного, компетентностного и системного подходов. 

Изложенные в настоящей публикации материалы дополняют данные, 

полученные в ходе выполнения кафедрой профессиональной педагогики Ин-

ститута психолого-педагогического образования Российского государствен-

ного профессионально-педагогического университета (РГППУ) в 2016 г. госу-

дарственного задания Министерства образования и науки РФ 

(№ 2.76.2016/н.м). Результаты осуществленного в рамках этого задания ис-

следования по теме «Научно-методическая, организационная и информаци-

онная поддержка реализации концепции кадрового обеспечения системы 

среднего профессионального образования» показали неготовность педагогов 

профессионального обучения СПО к решению задач по подготовке специ-

алистов, квалификация которых соответствует потребностям экономики. 

Так, было выявлено, что преподаватели фактически не владеют методоло-

гией и методами опережающего профессионального образования; современ-

ными технологиями модульного, проектного, проблемного обучения и кейс-

технологиями. Менее 50% педагогов занимаются организацией и развитием 

творческой и научной деятельности обучающихся; более 60% не разрабаты-

вают и не используют новые методические средства обучения и контроля; 

только 27% из числа опрошенных реализуют новационные практико-ориен-

тированные модели обучения, и лишь 25% обладают информационно-комму-

никационными компетенциями3. 

                                                 
1 Новиков П. Н. Теоретические основы опережающего профессионального 

образования: автореф. дис. … д-ра пед. наук. Москва, 1997. 
2 Урсул А. Д. Модель опережающего образования и переход России к ус-

тойчивому развитию // Проблемы окружающей среды и природных ресурсов / 
ВИНИТИ. 1996. № 8. С. 1–51. 

3 Научно-методическая, организационная и информационная поддержка 
реализации концепции кадрового обеспечения системы среднего профессиональ-
ного образования / под ред. С. А. Днепрова, А. В. Пивоварова. Екатеринбург, 
2017. 154 с. 
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Кроме прочего, исследование подтвердило отсутствие системности 

повышения квалификации и переподготовки педагогических работников 

профессиональной школы, институт которой в настоящее время не ори-

ентирован на конкретные результаты и не несет ответственности за их 

достижение. Иными словами, работа по развитию профессионально-педа-

гогических компетенций специалистов, пришедших в систему СПО с про-

изводственных предприятий, должным образом не проводится, а если 

и осуществляется, то носит формальный, поверхностный характер. 

Для проведения описанного далее очередного этапа исследования 

Институтом психолого-педагогического образования РГППУ была разрабо-

тана диагностическая анкета «Психологическая готовность к освоению 

новых видов деятельности», состоящая из 10 вопросов открытого, сме-

шанного и закрытого типов. 

Объектом исследования по-прежнему были преподаватели СПО, 

а также работники методических отделений профориентации колледжей 

г. Екатеринбурга. В ходе анкетирования было опрошено 136 респонден-

тов (25% мужчин, 75% женщин) из Новоуральского технологического кол-

леджа, Екатеринбургского машиностроительного колледжа и Екатерин-

бургского экономико-технического колледжа. Специфика выборки заклю-

чалась в том, что 67% опрошенных респондентов вообще не имели базо-

вого педагогического образования, а 33% подтвердили свою психолого-

педагогическую подготовку только удостоверением, полученным в струк-

турных подразделениях системы повышения квалификации. 

Результаты исследования 

В процессе диагностического анкетирования выяснялись показате-

ли следующих параметров: 

● мотивы освоения педагогами профессионального обучения новых 

видов деятельности; 

● способность преподавателей к самоорганизации собственной де-

ятельности; 

● умение преодолевать психологические барьеры, мешающие овла-

деть новыми видами деятельности в условиях профессиональной реори-

ентации; 

● навыки проектирования индивидуальной траектории професси-

онального пути и установления эффективных коммуникативных взаимо-

действий; 

● актуальное состояние готовности к освоению новых видов про-

фессиональной деятельности и др. 
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При обработке полученных материалов обнаружилось, что большин-

ство опрошенных (80%) испытывало потребность в новых видах деятель-

ности. При этом 73% респондентов отметили важность и необходимость 

психолого-педагогических знаний, умений, навыков и психолого-педаго-

гических компетенций в своей работе. Но только 22% участников опроса 

признали их достаточный уровень у себя. Эти данные свидетельствуют 

о том, что педагоги профессионального обучения, с одной стороны, пони-

мают суть и задачи своей работы, а с другой – не способны самостоятель-

но анализировать собственные потребности в пересмотре личной профес-

сиональной позиции, чем, очевидно, и объясняется использование ими ус-

таревших и стереотипных способов, технологий и методов обучения. 

На вопрос: «Какие мотивы побуждают Вас осваивать новые виды 

профессиональной деятельности?» – ответы распределились следующим 

образом: 

● для 40% респондентов причиной является осознание недостаточ-

ности достигнутых результатов и желание их улучшить на основе самоор-

ганизации своей учебно-профессиональной деятельности; 

● 35% указали на «желание и стремление создать эффективный об-

разовательный процесс для обучающихся»; 

● 9% в качестве мотивирующего фактора обозначили «ощущение 

собственной готовности участвовать в инновационных процессах, уве-

ренность в себе»; 

● 5% назвали в качестве мотивирующего фактора их деятельности 

«высокий уровень профессиональных притязаний, сильную потребность 

в достижении высоких результатов». 

Анализ анкетных ответов позволил выделить барьеры, способные 

препятствовать освоению новых видов профессиональной деятельности: 

● 40% педагогов заявили, что им мешает большая учебная нагрузка; 

● 32% отметили низкий уровень самоорганизации учебно-професси-

ональной деятельности; 

● 15% указали на отсутствие какой-либо помощи и содействия в ос-

воении новых видов деятельности; 

● 13% вообще убеждены в том, что эффективно обучать оптантов 

(потенциальных субъектов труда) можно и «по-старому». 

На основе выявленных показателей можно сделать выводы: 

● у большинства опрошенных педагогических работников профес-

сиональной школы не сформирована способность к осуществлению сверх-

нормативной профессиональной деятельности, позволяющая выдержи-

вать активную учебную нагрузку; 
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● значительная часть преподавателей СПО нуждается в приобрете-

нии компетенций самоорганизации и развитии адаптивных способностей 

для эффективного освоения новых видов психолого-педагогической де-

ятельности в условиях профессиональной реориентации. 

Результаты анкетирования демонстрируют актуальность для педагогов 

СПО личной психологической готовности к новациям. Многие из них осозна-

ют необходимость расширения поля своей профессиональной деятельности 

и связывают это прежде всего с совершенствованием организации образо-

вательного процесса (33,8% опрошенных). Однако только 15,2% респонден-

тов в действительности занимаются профессиональным самообразованием 

и саморазвитием; всего 5,4% пытаются проектировать траекторию собствен-

ного профессионального развития и лишь 7,2% периодически обращаются 

за помощью и содействием к научным консультантам и экспертам. 

Приведенные данные говорят о том, что у подавляющей части педа-

гогов профессиональной школы отсутствует требуемый и достаточный 

уровень сформированности ключевых транспрофессиональных компетен-

ций, лежащих в основе психологической готовности к освоению новых 

видов деятельности. Следовательно, нужна организация специальной ра-

боты по психолого-педагогическому сопровождению формирования таких 

компетенций у преподавателей и сотрудников методических отделений 

профориентации СПО. 

Подобное сопровождение исследователи понимают неодинаково: 

● как комплексную поддержку становления, развития и коррекции 

профессиональных характеристик личности; 

● помощь в выборе ориентиров профессионального развития, ответ-

ственность за результаты которого несет сам объект сопровождения; 

● создание социально-психологических условий для успешного про-

фессионального обучения и развития посредством взаимодействия субъ-

ектов образования (сопровождающего и сопровождаемого); 

● способствование максимальной реализации профессионально-лич-

ностного потенциала человека и удовлетворение потребностей субъекта 

профессиональной деятельности [18–22]. 

В любом случае психолого-педагогическое содействие профессиона-

лизации, в том числе вторичной, предполагает деятельностную позицию 

индивида, которому оно оказывается, высокий уровень его самоорганиза-

ции, саморазвития и самоактуализации. Это содействие призвано выпол-

нять следующие функции: 

1) информационно-аналитическую – информационное сопровожде-

ние и систематический мониторинг процесса формирования ключевых 
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транспрофессиональных компетенций педагога профессиональной шко-

лы, а также отдельных этапов профессионального становления личности; 

2) проектировочную – фасилитацию проектирования и самопроек-

тирования индивидуальной профессиональной траектории педагогов, 

разработки сценариев отдельных стадий их профессионализации; 

3) организационную – упорядочение и координацию процесса осво-

ения педагогами новых видов деятельности, особенно при смене социаль-

но-профессиональной среды; 

4) коррекционную – внесение корректив в социально-професси-

ональный и психологический профиль личности педагога СПО по мере 

формирования его рефлексивного мышления, социально-коммуникатив-

ной мобильности и компетенций самоорганизации; 

5) реабилитационную – профилактику развития профессиональных 

деформаций, деструкций, предупреждение профессиональных кризисов 

и стагнации и оказание помощи в их преодолении; психологическое вос-

становление работоспособности личности после длительного перерыва 

в профессиональной деятельности; обеспечение социально-професси-

онального самосохранения [19]. 

Нам представляется, что данное содействие можно рассматривать как 

технологию комбинаторного типа [23], которая ориентирована на обогаще-

ние индивидуального опыта личности сопровождаемого и включает: 

● диагностику исходного уровня и последующей динамики профес-

сионального развития специалиста: степень сформированности ключевых 

транспрофессиональных компетенций, профессиональных установок, мо-

тивов, ожиданий, намерений, интересов, предпочтений и ценностей; 

● психологическое содействие в актуализации и развитии профес-

сионально-личностного потенциала, адаптивности, рефлексивного мыш-

ления, компетенций самоорганизации и самообучения; 

● поддержку в преодолении психологических барьеров освоения но-

вых видов деятельности в условиях профессиональной реориентации, 

трудностей самостоятельного проектирования траектории своего профес-

сионального пути и поведения; 

● поощрение самостоятельного управления процессом собственного 

обучения, проявлений инициативы при идентификации своих потребнос-

тей и намерений; 

● психологическое курирование процесса развития академических 

навыков, компетенций и помощь педагогам профессиональной школы 

в их использовании на рабочем месте. 
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Педагогический аспект технологии составляют: 

● создание инновационного образовательного пространства с ис-

пользованием дистанционного онлайн-обучения, вебинаров, коллективно-

го обсуждения проектов, компетентностно-ориентированого тестирова-

ния в режиме реального времени с обратной связью и др.; 

● активное применение форм обучения и методов, стимулирующих 

когнитивные способности: тренингов развития, профессиональных сетей, 

деловых игр, проектирования профессионального настоящего и будущего, 

мультипрофессионального проектирования, конкурсов профессионально-

го мастерства и др. [10]; 

● формирование многомерных качеств профессиональной и личнос-

тной мобильности, дивергентного нелинейного и инновационного мышле-

ния, многовекторного распределительного внимания посредством кейс-

стади, специальных тренингов, форсайт-проектов и др.; 

● методическое обеспечение инновационного учебно-професси-

онального процесса по освоению новых видов деятельности педагогами 

профессиональной школы путем разработки майноров, магистерских ос-

новных и дополнительных образовательных программ, программ перепод-

готовки и переквалификации. 

Эффектами психолого-педагогического сопровождения формирова-

ния базовых транспрофессиональных компетенций у педагогов професси-

ональной школы должны стать их успешная профессионализация, удов-

летворенность собственным трудом, значительное повышение продуктив-

ности профессиональной деятельности, приведение ее содержания и ре-

зультатов в соответствие с современными социально-экономическими 

требованиями. 

Заключение 
Под профессионализацией в целом и под вторичной профессиона-

лизацией в частности часто традиционно подразумевают постепенное по-
вышение квалификации в ранее выбранной профессии, в то время как 
в постиндустриальном обществе человеку, чтобы сохранить конкурентос-
пособность на рынке труда, следует быть готовым и способным осваивать 
и выполнять виды деятельности, характерные для различных, иногда 
весьма далеких друг от друга секторов занятости. Так, например, при-
шедшие с производства в сферу профобучения преподаватели и руково-
дители нуждаются в освоении практически незнакомых им ранее психо-
лого-педагогических видов деятельности и транспрофессиональных ком-
петенций, которые необходимы как для успешного выполнения новых 
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трудовых функций, так и для личного профессионально-педагогического 
развития, проектирования своего профессионально-образовательного про-
странства и реализации себя в нем. 

Для чтобы подготовить специалиста к коррекции и изменениям 
траектории профессионализации, требуется психолого-педагогическое 
сопровождение. Это должна быть комплексная, системная деятельность 
по оказанию реальной превентивной и оперативной помощи в овладении 
новыми видами профессиональной деятельности. Комплексность и сис-
темность предполагают разработку специальной технологии психолого-пе-
дагогического содействия, которая включает личностно-ориентированные 
методы и методики профессионалазации: развивающую диагностику; мо-
ниторинг социально-профессионального роста и консультирование по 
препятствующим ему проблемам; методы формирования психологической 
аутокомпетентности, ретроспекции профессиональной жизни (метод пси-
хобиографии) и создания ее альтернативных сценариев; тренинги повы-
шения социально-профессиональной и психолого-педагогической компе-
тентности, личностного и профессионального развития, саморазвития, са-
моуправления и саморегуляции эмоционально-волевой сферы личности. 

Функционал технологии психолого-педагогического содействия про-
фессиональной реориентации руководителей, преподавателей, мастеров 
и наставников СПО должен быть направлен на субъективизацию позиции 
сопровождаемых, поэтому при разработке и внедрении в практику данной 
технологии нужно задействовать активные стратегии поведения индивида, 
средства самоорганизации учебно-профессиональной деятельности и реф-
лексивное педагогическое мышление как механизмы преодоления противо-
речий, связанных с неравновесным состоянием сложившейся системы вза-
имодействия личности с социально-профессиональной средой. 

Проектирование подобной технологии должно стать полем междис-
циплинарных исследований, научно и методически обеспечивающих эф-
фективное профессиональное развитие, самоопределение и профессиона-
лизацию педагогов в условиях профессиональной реориентации. 
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