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ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ: МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Рассматриваются методологические подходы к исследованию проблемы личностно-профессио-

нального развития будущего специалиста. За основу взята предложенная И. В. Блаубергом и З. Г. Юди-

ным многоуровневая схема методологии. В качестве теоретической аргументации концептуальных ос-

нований организации личностно-профессионального развития будущего специалиста выступают фило-

софская антропология, дуализм, аксиология, акмеологический, личностно-ориентированный и кластер-

ный подходы, которые соответствуют синергетическим представлениям об открытости, нелинейно-

сти и неравновесности самоопределяющейся и самореализующейся личности, как системы. 
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Personal and Professional Development of the Future Education Specialist: 

Research Methodology 

 
The article discusses the methodological approaches to the study of the problem of the personality-

professional development of the future specialist. As the basis of the proposed I.V. Blauberg and Z.G. Judine 

multi-level scheme of methodology. As theoretical argument of the conceptual foundations of the organization of 

the personality-professional development of the future specialist, the philosophical anthropology, dualism, axi-

ology, acmeological, personal-oriented and cluster approaches that correspond to synergistic ideas about open-

ness, nonlinearity and non-equilibrium of self-determining and self-realizable personality as systems are opened. 
Key words: personal and professional development, professionalization, methodology, dualism, synerget-

ics, acmeology, axiology, anthropology, self-actualization. 

 

Введение 

Профессиональная деятельность – ос-

новная форма активности субъекта, одна из 

важнейших сфер самореализации специали-

ста в сфере образования, предоставляющая 

ему возможность удовлетворять многооб-

разную гамму потребностей, реализовать 

свои способности, утверждать себя как лич-

ность, достигать определенного карьерного 

статуса. Не случайно она все более привле-

кает внимание исследователей. 

Профессиональное развитие сегодня 

понимается как развитие личности в качест-

ве субъекта будущей профессиональной де-

ятельности и исследуется на философском, 

общенаучном, конкретно-научном и мето-

дическом уровнях. Для решения проблемы 

личностно-профессионального развития бу-

дущего специалиста и вытекающих из нее 

задач требуются адекватные научно-мето-

дологические подходы исследования. В этом 

вопросе имеет смысл опираться на предло-

женную И. В. Блаубергом и З. Г. Юдиным 

многоуровневую схему методологии. 

Первый уровень исследования – фило-

софская методология. Философский уро-

вень может быть представлен философской 

антропологией, дуализмом, аксиологией 

(С. Л. Рубинштейн, К. А. Абульханова-Слав-

ская, Р. Декарт, Т. И. Фролов, Р. Г. Лотце, 

Ф. Ницше). 

Философско-антропологическое уче-

ние (В. С. Библер, Н. А. Бердяев, В. Франкл, 

Э. Фромм, М. Хайдеггер) выступает как ми-

ровоззренческая основа решения проблемы 

личностно-профессионального развития. 

Принцип антропоцентризма в педагогике 

предусматривает обращение к субъективно-

сти человека, к пониманию его жизни как 

самосозидания, его развития как самоопре-

деления и саморазвития. В педагогической 

антропологии стратегическая роль образо-

вания реализуется через педагогическую 
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поддержку личности в ее самоопределении 

и саморазвитии.  

Учение философской антропологии о 

человеке понимает его как самоценную, 

творческую и свободную личность. Самым 

ценным качеством человека является его 

принципиальная незавершенность, откры-

тость миру, к возможному действию, спо-

собность и обязанность делать выбор. По-

этому педагогическая поддержка личностно-

профессионального развития – это деятель-

ность, связанная с созданием условий для 

самоопределения и саморазвития личности, 

обеспечением для нее свободы выбора, воз-

можностей свободного и творческого дей-

ствия. Идея самосозидающего человека, от-

крытого для всех возможностей, – цент-

ральная идея философской антропологии. 

Сущность человека – в развитии, в постоян-

ном духовном преобразовании самого себя, 

в самовоспитании. «Линия, которая ведет 

от того, чем человек был на одном этапе 

своей истории, к тому, чем он стал на сле-

дующем, проходит через то, что он сделал» 

[1, с. 683]. Так С. Л. Рубинштейн формули-

рует концепцию личности как субъекта 

жизни, раскрывает деятельностную сущ-

ность личности. Человек сам создает усло-

вия жизни и свое отношение к ним. Субъ-

ектом жизни человек становится по мере 

своего развития. Личность своим ответст-

венным отношением к жизни дает ей на-

правление и движение, преодолевает обсто-

ятельства, ситуации, сражается, отстаивает 

высший жизненный смысл. Способность 

возвыситься, самоопределиться в отноше-

нии к целостному ходу жизни и есть прояв-

ление субъекта жизни. Успех в жизни зави-

сит от того, может ли стать человек субъек-

том собственной жизни, ее хозяином. 

Свою концепцию жизни С. Л. Рубин-

штейн сформулировал так: «Только та жизнь 

является настоящей, которая осуществляет-

ся, строится самим человеком… Человек 

становится субъектом и в том смысле, что 

он вырабатывает способ решения жизнен-

ных противоречий, осмысливая свою ответ-

ственность перед собой и людьми за ре-

зультаты такого решения» [2, с. 351]. Боль-

шую роль в создании собственной профес-

сиональной судьбы играет ответственность 

как воплощение принципиального отноше-

ния к жизни. Ответственность проявляется 

в свободе выбора, в осмыслении права на 

его и возможность его отстоять.  

Таким образом, формирующаяся лич-

ность перестает быть явлениям только обу-

словленным, она становится тем, что сама 

начинает обуславливать. Процесс развития 

личности и ее свободы происходит в един-

стве с развитием ее сознания и самосозна-

ния. С этого момента каждый человеческий 

поступок приобретает характер философ-

ского суждения о жизни, связанного с ним 

общего отношения к жизни, с этого момен-

та, собственно, и «встает проблема ответ-

ственности в моральном плане, ответствен-

ности за все сделанное и за все упущенное» 

[2, с. 352].  

Диалектическое понимание развития 

личности как движение от прошлого к бу-

дущему позволило С. Л. Рубинштейну оп-

ределить сущность человеческой свободы: 

человек есть существо, которое имеет про-

ект. «Проект он потому, что в нем сущест-

вование предшествует сущности, в нем нет 

готовой сущности, он сам ее создает, сам из 

себя что-то создает, отсюда его сущность – 

свобода» [2, с. 36]. Будущее, настоящее и 

прошлое взаимосвязаны. 

Сущность педагогической поддержки 

заключается в том, чтобы показать развива-

ющейся личности все богатство жизни, сча-

стье собственной наиболее полной самореа-

лизации даже в трудных условиях. Педаго-

гическая поддержка – это борьба за высший 

уровень человеческого существования, за 

вершину человеческого бытия. Жизненный 

путь – это не только движение человека 

вперед, но и движение наверх, к высшим, 

более совершенным формам, к лучшим 

проявлениям человеческой сущности, дости-

жение личностного совершенства. А лич-

ность в качестве субъекта жизни выступает 

как ее организатор, формирует позицию и 

«линию своей жизни» согласно своему про-

екту, в соответствии со своими склонно-

стями, стремлениями, стилем жизни. Чем 

больше человек продумывает, осмысливает 

свою жизнь, чем больше он стремится ее 

организовать, определить направление, тем 

более уникальной, ценной, творческой она 

становится.  

В рамках нашего исследования пред-

ставляет интерес такое понятие, как дуаль-

ное обучение. Дуализм (лат. dualis – двойст-

венный) – философское учение, исходящее 
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из признания равноправности и несводимо-

сти двух основных начал универсума – ма-

териального и духовного, физического и пси-

хического, тела и души. Выделяют дуализм: 

1) гносеологический, подчеркивающий 

противоположность двух способов рассмо-

трения бытия; 

2) онтологический, настаивающий на 

гетерогенности и принципиальной несво-

димости двух субстанций; 

3) антропологический, подчеркиваю-

щий противоположность души и тела. 

Основателем дуализма как философ-

ского учения считается Р. Декарт. Новый 

термин предполагал наличие и взаимодей-

ствие материального и духовного начала 

как в мире, так и в человеке. Российский 

философ Т. И. Фролов считает, что дуализм 

в противоположность монизму – это уче-

ние, в котором материальная и духовная 

субстанции являются равноправными нача-

лами. Исходным мотивом дуализма часто 

является попытка примирения материализ-

ма и идеализма [3]. 

По мнению ученых, исследовавших 

область системной организации профессио-

нального образования на основе методоло-

гического принципа дуальности (В. В. Зем-

лянского, С. П. Романова, А. Шелтена, 

К. В. Штратмана, Д. Ойлер, Г. Куча, Х. Штег-

ман), основным системообразующим фак-

тором дуального обучения является инсти-

тут социального партнерства. При четкой 

дифференциации интересов и обязанностей 

каждого партнера ведущая роль, по мнению 

исследователей, отводится работодателю.  

В. В. Землянский, Я. В. Канакин под 

дуальным обучением понимают инноваци-

онную форму организации профессиональ-

ного обучения, предполагающую согласо-

ванное взаимодействие образовательной и 

производственной сфер в подготовке кад-

ров определенного уровня и профиля в со-

ответствии с потребностями конкретного 

предприятия. При этом, общность целей об-

разовательного учреждения и производства 

заключается в результатах обучения – под-

готовке компетентных специалистов опре-

деленной квалификации, обладающих опре-

деленными социально профессиональными 

характеристиками [4]. 

Аксиоло́гия (др.-греч. ἀξία – ценность, 

λόγος – слово, учение) – теория ценностей, 

раздел философии, учение о ценностных 

ориентациях личности. В учении подчерки-

вается важнейшая роль ценностей в лич-

ностном и профессиональном развитии. Оп-

ределение человеком себя в обществе имеет 

в виду самоопределение относительно со-

циокультурных ценностей. Жизнь имеет 

смысл, если она посвящена реализации 

ценностных целей. Поиск смысла жизни – 

поиск ценностей [5, с. 66].  

В контексте аксиологического подхо-

да личностно профессиональное развитие – 

это результат смены личностных ориента-

ций на основе жизненного опыта под воз-

действием социокультурных детерминан-

тов. Оно предусматривает соотнесение цен-

ностной основы с внутренними потенциаль-

ными возможностями личности и ориента-

цией на общественные потребности. 

Второй уровень исследования – обще-

научный. Переход к демократическому и 

гуманистическому образованию, наполне-

ние содержания образования общечелове-

ческими ценностями и личностными смыс-

лами актуализирует необходимость перево-

да образовательного процесса в режим раз-

вития и саморазвития, при котором задейст-

вуется синергетический самоорганизацион-

ный потенциал личности. В связи с этим 

особое значение в науке приобрел синерге-

тический подход, а идеи синергетики ис-

пользуются почти во всех ее областях. В ре-

зультате синергетика как наука стала новой 

парадигмой современной постиндустриаль-

ной науки. Теоретико-методологические ос-

нования исследования проблемы личностно-

профессионально развития студенческой 

молодежи разработаны нами в контексте 

синергетической теории функционирования 

и развития неравновесных систем, а этот 

процесс представлен как природно-искусст-

венный, изоморфный, бинарный. 

Синергетическая модель профессио-

нализации обнаруживает и изучает процес-

сы внутренней активности, самодвижения и 

саморазвития личностной системы, не все-

гда и не всецело контролируемые педаго-

гом и часто противостоящие его целевым 

установкам. В связи с этим эффективность 

организации профессионального становле-

ния будущего специалиста зависит не 

столько от силы и величины педагогическо-

го воздействия, сколько от его соответст-

вия внутренним тенденциям развития лич-

ности и своевременности применения. Ре-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
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шающую роль в этом процессе играет вза-

имопомощь, согласованность, сотрудниче-

ство, совместные усилия педагога и студен-

та в построении и осуществлении профес-

сиональной перспективы. 

Личностная самоорганизация – наи-

более сильный механизм, разворачиваю-

щий наши педагогические усилия в сторо-

ну, часто далекую от заранее спланирован-

ных педагогических целей. Без принятия во 

внимание как ее положительных, так и от-

рицательных воздействий на процесс про-

фессионального становления вряд ли будет 

в дальнейшем возможна выработка адекват-

ных решений по построению траектории 

личностно-профессионального развития. 

На наш взгляд, синергетическая мо-

дель, будучи дополнительной к равновес-

ным моделям профессионализации, способ-

на служить связующим звеном между ними 

и концепцией, ориентированной на разви-

тие в состоянии неустойчивости, макси-

мальным выражением которой является 

точка бифуркации. 

Диалогическая сущность синергетики 

способствует продуктивному использова-

нию ее аппарата при исследовании процес-

сов самоопределения и самореализации, а 

педагогические концепции авторов лич-

ностно ориентированного образования по-

могают реализации синергетического прин-

ципа самоактуализации, что означает спо-

собность человека «постоянно превосхо-

дить себя» (Поппер), «достигать предела 

человеческих возможностей» (Маслоу). 

Таким образом, используя методоло-

гические возможности синергетики и пси-

холого-педагогической науки, педагог мо-

жет плодотворно решать задачи профессио-

нализации современного специалиста в со-

временной ситуации. Синергетический стиль 

мышления, в свою очередь, может быть 

платформой для открытого творческого 

диалога между педагогом и студентами, 

имеющими различные творческие установ-

ки и взгляды на мир (Е. Н. Князева). 

Описанные положения делают воз-

можным перенос акцента на собственную 

активность самоопределяющейся и саморе-

ализующейся личности. Именно активность 

позволяет рассматривать процесс профес-

сионализации в рамках субъект-субъектных 

отношений. Таким способом может быть 

доказана целесообразность и эффективность 

действия закономерностей синергетическо-

го знания на эффективность процесса про-

фессионализации личности будущего спе-

циалиста. 

Реализация потенциала личностной 

самоорганизации определяется по тому, на-

сколько полно каждый студент раскрыл за-

ложенные в нем задатки, творческие спо-

собности, интересы, потребности, и на-

сколько все это способствует процветанию 

общества. 

Ориентация на человека и его потреб-

ности, создание условий, обеспечивающих 

оптимальное развитие личности каждого, 

мотивация на эффективную самоуправляе-

мую индивидуальную и коллективную дея-

тельность, учитывающую непредсказуемый 

характер поведения личности в точке би-

фуркации, передача полномочий, предоста-

вление каждому права самостоятельно при-

нимать, реализовывать решения о профес-

сиональном выборе и способах профессио-

нализации нести за них ответственность – 

такова суть самоорганизационного подхода 

к профессиональному становлению буду-

щего специалиста. 

Самоорганизационный потенциал 

личности представлен творческими воз-

можностями и способностями к самоактуа-

лизации. Психолого-педагогическая проб-

лема состоит в его раскрытии и реализации. 

В результате появляется возможность ре-

ального использования шансов личностной 

самоорганизации в осуществлении профес-

сионального самоопределения и самореали-

зации, создания благоприятных условий 

для постоянного синергетического эффекта 

на всех этапах профессионального станов-

ления. Поэтому задача педагога заключает-

ся в поддержке и инициировании процессов 

личностной самоорганизации, активизации 

процессов личностного и профессионально-

го роста. 

У современных педагогов появилась 

возможность, проявляя лучшие личностные 

и профессиональные качества, вывести са-

моопределяющуюся личность из кризиса, 

который неизбежен в профессиональном 

самоопределении в нынешних условиях не-

стабильности. Талантливый, творческий пе-

дагог может играть роль своеобразного ат-

трактора, того неожиданного компонента 

системы, который, оказывается способным, 

придавая личности дополнительные им-
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пульсы неравновесности, способствующие 

возникновению ситуации неопределеннос-

ти, сомнений, раздумий, отсутствия едино-

го решения относительно способов профес-

сионального становления, перевести ее в 

состояние развития и саморазвития. Из со-

четания творческого потенциала с самоор-

ганизационным складывается потенциал ус-

пеха в профессиональном становлении, ко-

торый следует интерпретировать в качестве 

предпосылки успешной профессиональной 

деятельности в будущем. 

Новый подход к организации процес-

сов профессионализации будущих специа-

листов состоит в том, что высшая школа 

рассматривается как открытая социально-

педагогическая система, действующая в 

рамках новых образовательных ценностей и 

приоритетов: создание условий для разви-

тия личности, способной к самоопределе-

нию, самоактуализации и самореализации. 

Саморазвитие, самоорганизация, самоопре-

деление – условия успешной профессиона-

лизации будущего специалиста. А синерге-

тический подход к организации процесса 

профессионализации является наиболее 

приемлемым в современных условиях не-

определенности и нестабильности. 

В основе действия самоорганизую-

щихся систем лежат следующие важнейшие 

принципы и характеристики: 

Во-первых, это открытые системы: 

процесс профессионализации будущего 

специалиста, развитие карьерного процесса 

происходит под влиянием разнообразных 

факторов (экономических, социальных, 

правовых). Существует целая система обес-

печения профессионального образования. 

Эта система в составе вузовских педагогов, 

психологов, кураторов, медицинских работ-

ников, руководителей предприятий, ответ-

ственных за создание оптимальных условий 

на этапе упреждающей профессиональной 

адаптации. В результате деятельности ука-

занных служб создается та свободная ин-

формация, которая в процессе активной са-

мостоятельной профессиоведческой дея-

тельности присваивается адептом и уже в 

связанном виде представляет его информа-

ционную программу.  

Во-вторых, это динамическая систе-

ма, содержание которой не остается посто-

янным, а зависит от уровня развития лич-

ности как субъекта труда. В современных 

исследованиях карьера представлена как 

длительный процесс, в котором выделяют 

ряд этапов или стадий.  

На основании полноты профессио-

нального опыта и особенностей его исполь-

зования выделяют следующие стадии про-

фессионализации личности в цикле овладе-

ния человеком одной профессией [6]. 

На рисунке стадии профессионализа-

ции изображены ступеньками, стрелками 

показано типичное направление развития 

слева направо. Переход с предыдущей ста-

дии на новую сопровождается ростом про-

фессионального опыта. Длительность про-

хождения каждой стадии может варьиро-

вать в зависимости от сложности профес-

сии, а также от мотивации, способностей и 

случайных жизненных обстоятельств. Если 

человек добровольно или вынужденно ме-

няет профессию (а это может случиться на 

любом этапе его профессиональной жизни), 

он возвращается опять на этап оптации. 

Оптант – человек, выбирающий про-

фессию, карьеру; это потенциальный субъ-

ект труда. Типичные проблемы данной ста-

дии: принятие решений в ситуации неопре-

деленности, выбор не только профессии, 

профессионального учебного заведения, но 

и образа жизни, связанного с будущей про-

фессией. 

 
Рисунок. – Стадии профессионализации (по Е. А. Климову) 

 

Адепт – человек, обучающийся в 

профессиональном учебном заведении, ос-

ваивающий азы профессиональных знаний 

и умений, а также присваивающий систему 
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профессиональных ценностей, свойствен-

ную для сообщества профессионалов. Ти-

пичные проблемы этой стадии для психоло-

гов связаны с совершенствованием про-

граммы и методов профессионального обу-

чения, подходов в рамках профессиональ-

ного воспитания. Для самих адептов – это 

проблемы оптимального усвоения про-

граммы обучения, выбор специализации в 

рамках вузовской специальности, проба сил 

и накопление первоначального профессио-

нального опыта, ориентация в возможно-

стях трудоустройства после окончания ву-

за, техникума, колледжа. 

Адаптант – человек, который нахо-

дится в начале самостоятельной профессио-

нальной деятельности и должен приспосо-

биться к трудовому коллективу и организа-

ционной культуре учреждения (социальная 

адаптация), к сложностям профессиональ-

ных задач и ситуаций (профессиональная 

адаптация), к своей профессиональной ро-

ли, ее включению в систему личностных 

смыслов, потребностей и мотивов, что мо-

жет потребовать изменений и себя, своей 

системы ценностей, образа «Я» (личностная 

адаптация). Психологи службы работы с 

персоналом на предприятиях могут диагно-

стировать специфические трудности адап-

тации новых работников, намечать индиви-

дуализированные программы оптимизации 

процессов социальной, профессиональной и 

личностной адаптации, чтобы по возмож-

ности сократить этот период и способство-

вать более быстрому и субъективно более 

легкому становлению человека интерналом. 

Интернал – человек, освоивший про-

фессиональные задачи среднего уровня сло-

жности. Этот период может длиться доста-

точно долго и не перейти в стадию мастера, 

так как не все люди склонны к ежедневно-

му выполнению сложных задач. Психологи 

могут способствовать оптимизации функ-

ционального состояния субъекта труда, 

находящегося на данной стадии развития. 

В этот период могут проявиться противоре-

чия, конфликты, кризисы развития, преодо-

леть которые способны помочь психологи. 

Мастер – человек, овладевший вер-

шинами профессионального мастерства, 

умеющий выполнять самые сложные про-

фессиональные задачи. На этой стадии ак-

туальны проблемы профессионального раз-

вития, обусловленные кризисами, противо-

речиями, возможны проявления професси-

ональной дезадаптации. 

Авторитет – человек, достигший 

квалификации мастера и, кроме того, обла-

дающий неформальными лидерскими каче-

ствами, умеющий убеждать, оказывать вли-

яние на коллег по труду. 

Наставник – человек, владеющий 

вершинами мастерства, имеющий потреб-

ность передать свой опыт другим людям, 

реально осуществляющий роль учителя, ин-

структора по отношению к новым работни-

кам. Если человек всю жизнь проработал в 

одной профессии и эта стадия совпадает с 

периодом поздней зрелости (после 50 лет), 

типичны проблемы, обусловленные сниже-

нием профессиональных возможностей, 

психофизиологических функций, характер-

ные для этого возраста. 

В-третьих, это функционально актив-

ная система, способная к переключениям 

между разнообразными типами поведения 

при изменении внешних условий. Задача 

педагога в современных изменяющихся ус-

ловиях перевести эти потенциальные харак-

теристики в актуальное состояние. Способ-

ность личности к переключениям в соответ-

ствии с новыми ситуациями приобретает се-

годня характер профессионального качества.  

В-четвертых, это вероятностная сис-

тема. Построенный будущим специалистом 

проект его индивидуального профессио-

нального сценария является только общей 

моделью, которая содержит более-менее ре-

альные варианты, один их которых может 

быть реализован. Возможен и непрогнози-

руемый сценарий под влиянием «дополни-

тельной информации». «В связи с исключи-

тельной многообусловленностью, “нестан-

дартностью” любых ситуаций в обществе, в 

мире труда, профессий и высоким уровнем 

неопределенности возможных исходов из 

нестандартных ситуаций, принципиально 

невозможно заранее предвосхитить весь 

трудовой жизненный путь человека. Любая 

попытка считать вполне законченным, «не-

прикасаемым» имеющееся представление о 

будущем (пока еще неосуществленном!) 

профессиональном пути не может считать-

ся разумной и обоснованной» [6, c. 377].  

В-пятых, важнейшим условием само-

организации является эффект локализации – 

актуализация вполне определенного сцена-

рия профессионального развития из спектра 
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возможных, которые содержит в себе любая 

нелинейная система. Благодаря нелинейно-

сти и неравномерности в такой системе на 

определенных стадиях возникает возмож-

ность сверхбыстрого развития процесса, 

что выражается в возникновении «режима с 

обострением». 

В-шестых, это ориентирующаяся сис-

тема, поскольку в ней вероятностный ха-

рактер развития сочетается с детерминиру-

ющим фактором: сознательным отбором 

информации, ее сопоставлением с собст-

венной информационной программой. А это 

и есть ориентация. Система как бы «сама 

себя выбирает» в качестве своего будущего 

существования. Человек становится тем, 

кем он может и должен стать. 

В-седьмых, это целенаправленная в 

будущее система. И такая ее направлен-

ность влияет на современное состояние си-

стемы и делает будущее все более очерчен-

ным и структурированным. 

В-восьмых, это самоорганизующаяся 

система, поскольку она имеет специальные 

самоуправляемые механизмы (СУМ): ак-

цептор действия, канал обратной связи. Они 

обеспечивают прием информации, ее пере-

работку и осмысление, создание новой ин-

формационной программы, перевод свобод-

ной информации в связанную. СУМ обес-

печивает так же гомеостаз системы – отно-

сительное динамическое постоянство, адап-

тивность в процессе взаимодействия лично-

сти с социальной средой за счет усвоения 

ценностей среды, а также преобразования 

среды в соответствии с условиями и целями 

действий. Таким образом, внешняя неупо-

рядоченность и хаотичность синергетиче-

ского процесса профессионального станов-

ления внутренне закономерна и системна.  

В-девятых, это операционально-замк-

нутая система, развивается путем естест-

венного дрейфа (непрерывного развития 

собственного поведения, которое система 

осуществляет во имя самосохранения под 

воздействием флуктуаций среды). Отсюда 

возникает новое видение процесса профес-

сионального становления: если принятое 

студентом решение о выборе собственной 

траектории профессионального развития 

кажется профконсультанту нерациональ-

ным, то необходимо интерпретировать по-

ведение будущего специалиста в такой си-

туации как тенденцию сберечь свою иден-

тичность. Поэтому планирование и управ-

ление процессом профессионального ста-

новления и развития – это не инженерная 

задача, а эволюционная возможность педа-

гогической поддержки адепта. 

В связи с вышесказанным, синергети-

ка требует осмысления целей, содержания, 

технологии конкретного этапа профессио-

нализации самоопределения. Решения лич-

ности на определенном этапе профессиона-

лизации нельзя оценить как хорошие или 

плохие, они существуют и получают смысл 

в череде человеческих поступков. Поэтому 

оценки шагов будущего специалиста на пу-

ти профессионального становления должны 

быть согласованным, обдуманными, как 

сбалансирован всемирный процесс самоор-

ганизации. В них не должна игнорировать-

ся случайность, так как она может сыграть 

большую роль в синергетическом процессе 

профессионального становления. Педагогу-

профконсультанту необходимо понимать 

место и смысл каждого штриха в согласо-

ванном когерентном поведении подраста-

ющего человека.  

Исходя из синергетических представ-

лений о процессе профессионального стано-

вления попытаемся сформулировать некото-

рые советы вузовскому профконсультанту: 

1. Не нужно стремиться спрогнозиро-

вать весь жизненный профессиональный 

сценарий личности в деталях, достаточно 

организовать только несущие конструкции 

системы (такой несущей конструкцией в 

системе профессионального становления 

является самосознание личности), после че-

го динамика системы вынесет нас туда, ку-

да мы стремимся. В связи с этим нет необ-

ходимости планировать на далекую перс-

пективу все детали профессионального пути 

выпускника вуза, нужно обозначить только 

главную жизненную перспективу и роль 

профессиональной деятельности в ее осу-

ществлении, определить главные способы и 

средства достижения поставленной цели, в 

которые жизнь внесет свои коррективы.  

2. Постоянный поиск, что дает воз-

можность наблюдать за движением личнос-

ти к собственному оптимальному развитию 

и самоорганизации. Примером такого поис-

кового, эвристического взаимодействия мо-

жет быть организация практической «про-

бы и сил» в области будущей профессио-
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нальной деятельности во время педагогиче-

ских практик. 

3. Стимуляция решений, которые уве-

личивают количество альтернативных воз-

можностей, организация условий для их 

апробации на трудном жизненном пути. 

4. Создание положительного психо-

логического микроклимата, способствую-

щего формированию оптимистического от-

ношения к необходимости планирования 

своего будущего, убеждению в необходи-

мости максимальной самореализации в про-

фессиональной деятельности. 

5. Формирование способности само-

стоятельно определять, строить свою жиз-

ненную профессиональную судьбу и нести 

за нее ответственность. 

6. Активизация профессионального 

самосознания студента, его психологиче-

ская и профессиоведческая поддержка. 

7. Педагогическая поддержка студен-

та в процессе соотнесения им своих внут-

ренних ресурсов и требований профессии, 

актуализация его субъектного опыта. 

Таким образом, синергетический под-

ход дает нам возможность по-новому по-

смотреть на процесс профессионального 

становления, оптимально организовать пе-

дагогическую поддержку адепта на опреде-

ленном этапе профессионализации. При эв-

ристической организации процесса педаго-

гической поддержки роль случайностей, до-

пущенной ошибки перестает быть пугаю-

щей, они становятся союзниками эволюции 

системы профессионального становления. 

Так синергетика преодолевает кризис 

классической теории профессионализации, 

построенной на принципах авторитарной 

линейной педагогики, и помогает создать 

модель эффективной организации процесса 

профессионализации будущих специалис-

тов на основе принципов самоорганизации, 

открытости, нелинейности, неустойчивос-

ти. Высшей целью педагогической органи-

зации с позиций синергетической концеп-

ции является обеспечение условий для жиз-

неутверждающего становления будущего 

специалиста как субъекта труда и будущей 

профессиональной деятельности.  

Третий – конкретно-научный – уро-

вень методологии представлен личностно-

ориентированным (Е. В. Бондаревская, 

О. С. Газман, В. В. Сериков, И. С. Якиман-

ская), акмеологическим (Б. Г. Ананьев, 

О. С. Анисимов, Г. С. Альтшуллер, Н. Ф. Ви-

шнякова, А. Х. Маслоу, К. Р. Роджерс) и кла-

стерным подходами (М. Портер, С. Р. Дре-

винг, М. Ю. Барышников, И. И. Чиннова, 

А. В. Симонов, А. И. Жук, А. В. Торхова). 

В основе личностно-ориентированно-

го подхода признание человека в неста-

бильном и слабо прогнозируемом мире не 

до конца познаваемым, учет его индивиду-

альности, самобытности, самоценности, 

развитие его не только как коллективного 

субъекта, но и как индивида, наделенного 

своим неповторимым «субъектным опы-

том». Личность будущего профессионала – 

не только субъект профессионализации, но 

и субъект определяющий, приоритетный. 

Ориентация на личность (личностная цен-

трированность) – это поддержка подросше-

го человека в раскрытии и развитии его 

склонностей и способностей, которые по-

могут ему постепенно выявлять, ставить и 

решать собственные, в том числе и профес-

сиональные, проблемы в непредвиденных 

обстоятельствах и отвечать за собственные 

решения.  

Акмеологический подход основную 

функцию определяет как обогащение, раз-

витие личности со всеми ее характерными 

качествами, способностями и ресурсами, 

формирование веры в возможность и необ-

ходимость собственной реализации, пони-

мания смысла жизни.  

На данном уровне теоретико-методо-

логическую основу исследования также со-

ставляют: кластерный подход в профессио-

нальном образовании; исследования, рас-

крывающие проблемы социального парт-

нерства и управления качеством образова-

ния в профессиональной школе; исследова-

ния рынка образовательных услуг. Клас-

терные модели, основанные на интеграции 

образования, бизнеса и производства, сего-

дня востребованы обществом. Они позволя-

ют устранять дублирование в подготовке 

кадров, более рационально использовать 

финансовые ресурсы, научно-методический 

и кадровый потенциал, материально-техни-

ческую и учебно-лабораторную базу и обес-

печивают выход качества профессиональ-

ного образования на более высокую ступень. 

Они способны к интеграции в целях полу-

чения синергетического эффекта от откры-

того взаимодействия и роста инновацион-

ной активности. Специфическая особен-



ПЕДАГОГІКА 

 

117 

ность кластера – синергетическая природа. 

Она выражает себя в достижениях, доказы-

вающих, что объединение усилий кампа-

ний, образующих кластер, дает значительно 

больший эффект, чем была бы сумма ре-

зультатов, полученных ими по отдельности. 

Таким образом, кластер можно определить 

как «систему взаимосвязанных фирм и ор-

ганизаций, ценность которой как единого 

целого превышает простую сумму состав-

ных частей» [7]. Вполне понятно, что синер-

гетические эффекты от кооперации создают 

благоприятные условия для личностно-

профессионального развития.  
Четвертый уровень исследования – 

методический – представлен технологией 

перевода идеальных теоретических устано-

вок в практические операции по организа-

ции процесса профессионализации буду-

щих специалистов. На этом уровне исполь-

зуются модели-предписания и технологиче-

ские карты последовательности реализации 

дидактических предписаний на соответст-

вующих этапах профессионализации: моти-

вационном, диагностическом, эвристическом, 

практико-прогностическом, рефлексивно-

оценочном этапах. 

 

Заключение 

Таким образом, в качестве теоретиче-

ской аргументации концептуальных осно-

ваний организации личностно-профессио-

нального развития будущего специалиста в 

области образования выступают философ-

ская антропология, дуализм, аксиология, 

акмеологический, личностно-ориентиро-

ванный и кластерный подходы, которые со-

ответствуют синергетическим представле-

ниям об открытости, нелинейности и не-

равновесности самоопределяющейся лич-

ности как системы. При этом свою специ-

фику имеют педагогические профессии, ко-

торую необходимо учитывать при органи-

зации педагогической поддержки будущих 

специалистов этого направления. 
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