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Вопросы личностной (первичной) социализации разработаны и изучены в 
психологической науке и практике. Вместе с тем практическая направленность 
изучения вопросов социализации отсутствует, исходя из чего мы можем говорить 
об отсутствии целостного видения проблемы профессиональной социализации,  
о теоретической направленности образования, что, в свою очередь, не соответству-
ет запросу социума и государства в целом. 
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Problems of personal (primary) socialisation have been worked out and studied in 

psychological science and practice. At the same time, practical orientation of studying so-
cialisation issues is lacking, which testifies to the absence of the integral conception of vo-
cational socialisation and theoretical orientation of education, which in its turn does not 
correspond to the requirements of society and state on the whole. 

Key words: education, socialisation, personal and vocational socialisation, para-
digm of education. 
 
Социально-экономические измене-

ния, происходящие в нашей стране, при-
вели к дополнению целей образования: 
оно должно не только вооружать человека 
знаниями, но и развивать его как личность. 
Это привело к повышению требований к 
профессиональной подготовки выпускни-
ков вузов и, как следствие, актуализации 
проблемы профессиональной социализа-
ции личности. 

Профессиональная социализация яв-
ляется процессом вторичной социализа-
ции личности. Она перестраивает субъек-
тивную реальность личности и связана, на 
наш взгляд:  

• с овладением специализированны-
ми трудовыми знаниями и навыками; 

• профессиональным языком обще-
ния; 

• приобщением к соответствующей 
субкультуре.  

В целом профессиональная социали-
зация представляет двуединый процесс: с 

одной стороны, она фиксирует освоение 
личностью определенных норм, ценно-
стей, профессиональных навыков, роле-
вых ожиданий, с другой – показывает, как 
личность осваивает и закрепляет эти пред-
ставления и умения в своей дальнейшей 
деятельности.  

Образование традиционно выделя-
ется как один из факторов и институтов 
профессиональной социализации. Смыс-
лообразующим фактором образования яв-
ляется его цель – развитие человека как 
личности в процессе его обучения. Обра-
зование как процесс осуществляется в те-
чение всей сознательной жизни человека, 
изменяясь по целям, содержанию и техно-
логии обучения.  

Образование как результат пред-
ставлено в двух ипостасях.  

Во-первых, результат образования 
фиксируется в форме стандарта. В целом 
стандарт образования отражает оптималь-
ный уровень социокультурного опыта, ко-
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торый должен приобрести обучаемый по 
окончании учебного заведения. 

Второй составляющей результата об-
разования является образованность челове-
ка: его уровень подготовленности, сово-
купность сформированных знаний, соци-
альных, интеллектуальных, поведенческих 
качеств и социокультурный опыт. Образо-
ванность может рассматриваться как об-
щая, так и социально-профессиональная. 

В настоящее время в теории и прак-
тике представлены три парадигмы про-
фессионального образования: деятельно-
стно, когнитивно и личностно ориентиро-
ванная. 

1. Деятельностно ориентирован-
ная парадигма образования имеет отчет-
ливо выраженную функционалистическую 
направленность. Ориентирующую роль в 
этой парадигме выполняет социальный за-
каз общества на образование. Целевая  
установка образования в рамках данной 
парадигмы формулируется однозначно: 
образование по своей функции является 
социокультурной технологией формиро-
вания знаний, умений и навыков, а также 
обобщенных способов умственных и 
практических действий, обеспечивающих 
успешность социальной, трудовой и при-
кладной деятельностей. Деятельностно 
ориентированная парадигма нашла свое 
отражение в концепции развития началь-
ного профессионального образования. При-
менение данной модели образования оп-
равдано при изучении профессиональных, 
специальных дисциплин, в процессе про-
изводственного обучения и производст-
венных практик. 

2. Когнитивно ориентированная 
парадигма образования рассматривается 
по аналогии с познанием, а его процесс: 
постановка целей, отбор содержания, вы-
бор форм, методов и средств обучения – 
осуществляется как квазиисследователь-
ская деятельность. Личностные аспекты 
обучения сводятся к формированию по-
знавательной мотивации и познаватель-

ных способностей, а также к накоплению 
опыта смысловых, ценностных и эмоцио-
нальных оценок поведения других людей 
и своего собственного. Цель обучения от-
ражает социальный заказ на качество зна-
ний, умений и навыков. Учебный предмет 
рассматривается как своеобразная «проек-
ция» науки и практики, учебный материал 
как дидактически «препарированные» на-
учные и технологические знания. Образо-
вание понимается как трансляция социо-
культурного опыта нового поколения. 
Главное – информационное обеспечение 
личности, а не ее развитие. Это личностно 
отчужденное образование. 

3. Личностно ориентированная па-
радигма образования в наибольшей мере 
адекватна философии нового образования 
и предполагает не только образование, но 
и самообразование, не только развитие, но 
и саморазвитие и самоактуализацию лич-
ности. Центральным звеном данной моде-
ли образования является непрерывное раз-
витие личности обучаемых.  

Критериальная база личностно ори-
ентированного обучения строится на мо-
ниторинге сформированных психологиче-
ских новообразований: ценностных ори-
ентаций, психоэмоциональной интеллек-
туальной сферы, социально и профессио-
нально значимых качеств и способностей. 

В настоящее время многие ученые 
отмечают тот факт, что внедрение лично-
стно ориентированного образования во 
многом затруднено его непроработанно-
стью на инструментально-технологическом 
уровне. Содержание образования должно 
строиться на субъективном опыте обучае-
мых, однако на сегодняшний день отсут-
ствуют способы проектирования такого 
содержания образования. Ориентация на 
цели – векторы образования: обучаемость, 
социализация, развитие индивидуальности – 
также технологически не обеспечена. 

Смыслообразующим фактором лич-
ностно ориентированного образования  
является развитие обучаемых в процессе 
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организации взаимодействия всех субъек-
тов обучения с учетом их предшествую-
щего опыта, личностных особенностей, 
специфики учебного материала в конкрет-
ной учебно-пространственной среде. Его 
центральным звеном становится профес-
сиональное развитие – развитие личности 
в процессе выполнения профессионально-
образовательной деятельности, освоения 
профессии и выполнения профессиональ-
ной деятельности.  

На начальных этапах профессио-
нального образования источником про-
фессионального развития является уро-
вень личностного развития. На последую-
щих стадиях профессионального станов-
ления соотношение личностного и про-
фессионального развития приобретает ди-
намическую неравновесносную целост-
ность.  

На стадии профессионализации 
профессиональное развитие личности на-
чинает доминировать над личностным и 
определять его. 

В зависимости от исходной установ-
ки профессиональное обучение на практи-
ке осуществляется на разных уровнях 
проникновения в глубины освоения той 
или иной специальности. Это может быть: 

• приобретение конкретных знаний, 
умений и навыков, позволяющих выпол-
нять локальные операции и действия, ре-
шая тем самым отдельные практические 
задачи; 

• освоение методик организации дея-
тельности, технологий осуществления тех 
или иных процессов; 

• накопление (обновление) теорети-
ческих сведений, осуществляемое фраг-
ментарно или системно; 

• формирование профессионально-
личностных установок, системы ценно-
стей, связанных с пребыванием в профес-
сии, нахождение смыслов профессиональ-
ной деятельности, т. е. выработка собст-
венной философии профессии (табл. 1). 

Таблица 1 
Уровни профессиональной  
социализации личности 

Уровни  
процесса 

профессио-
нальной  

социализации

Содержание уровня 
профессиональной  

социализации 

Низкий Приобретение конкретных знаний, 
умений и навыков 

Средний Освоение методик организации 
деятельности, технологий осуще-
ствления процессов 
Накопление – обновление теоре-
тических сведений (фрагментарно 
или системно) 

Высокий 

Формирование профессионально-
личностных установок, системы 
профессиональных ценностей, 
нахождение смыслов профдея-
тельности, выработка собствен-
ной философии профессии 

 
В случае сочетания перечисленных 

уровней один из них все равно остается 
доминирующим, определяя качество ито-
гового результата. Но только при соответ-
ствующих условиях человек, приобре-
тающий специальность, параллельно об-
ретает способность быть субъектом собст-
венного профессионального развития. Это 
происходит, когда процесс обучения при-
обретает андрагогические характеристики. 

На этапе базовой профессиональной 
подготовки должны быть поставлены и 
решены такие задачи, как: 

• формирование установки на субъ-
ектную позицию в процессе профессио-
нального становления; 

• помощь в самоопределении буду-
щего специалиста в профессиональном 
пространстве (поле профессиональной ак-
тивности); 

• овладение логикой продвижения в 
профессии; 

• предъявление будущему специали-
сту эталонных моделей профессионально-
го поведения, деятельности, отношений, 
служащих ориентиром для самооценки и 
самосовершенствованию; 

• формирование в ходе обучения 
опыта партнерства, сотрудничества; 
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• стимулирование процессов само-
воспитания, ориентированного на осозна-
ние, проработку и закрепление необходи-
мых в профессии личностных качеств и 
характеристик; 

• создание комплексных предпосы-
лок к непрерывному образованию. 

Процесс профессиональной, так же 
как и личностной, социализации есть не 
только усвоение социального опыта, но и 
активное его воспроизводство. Инстру-
ментами профессиональной социализации 
будут выступать освоение профессио-
нальных эталонных моделей, опыта парт-
нерства, саморазвитие и самокоррекция.  

На наш взгляд, «успешная профес-
сиональная социализация» – это идеальная 
модель социализированного студента, ко-
торый активно принимает нормы профес-
сии, ее требования и готов реально участ-
вовать в работе в соответствии с ее ценно-
стями.  

В связи с проведенным анализом, 
мы полагаем, что задачи профессиональ-
ной социализации дают основания охарак-
теризовать в качестве необходимой пара-
дигму развивающего профессионального 
образования, опирающуюся на следующие 
концептуальные положения: 

• личностное и профессиональное раз-
витие обучающегося рассматривается как 
главная цель, что изменяет место субъекта 
учения на всех этапа профессионального 
образовательного процесса. Данное поло-
жение предполагает субъективную актив-
ность обучаемого, который сам творит уче-
ние и самого себя, при этом стирается грань 
между процессами обучения и воспитания. 
Их различие обнаруживается лишь на 
уровне содержания конкретных технологий 
образования; 

• критериями эффективной организа-
ции профессионального образования вы-
ступают параметры личностного и профес-
сионального развития. Оценка этих пара-
метров возможна в процессе мониторинга 
профессионального становления личности; 

• социально-профессиональные осо-
бенности личности педагога интегрируют-
ся в содержание и технологии обучения, 
становятся факторами профессионального 
развития обучаемых, становления автор-
ских учебных дисциплин и индивидуаль-
ного стиля деятельности; 

• ориентация на индивидуальную 
траекторию развития личности обучаемо-
го приводит к изменению соотношения 
нормативных требований к результатам 
образования, выраженных в госстандартах 
образования, и требований к самоопреде-
лению, самообразованию, самостоятель-
ности и самоосуществлению в учебно-
профессиональных видах труда. Стандарт 
образования не цель, а средство, опреде-
ляющее направление и границы использо-
вания содержания образования как основы 
профессионального развития личности на 
разных ступенях обучения; 

• залогом полноценной организации 
профессионального образовательного 
процесса становится сотрудничество педа-
гогов и обучаемых. Обучение предостав-
ляет уникальную возможность организа-
ции кооперативной деятельности педаго-
гов и учащихся. 

Подчеркнем, что профессиональное 
образование – это образование, в процессе 
которого организация взаимодействия 
субъектов обучения в максимальной сте-
пени ориентирована на профессиональное 
развитие личности и специфику будущей 
профессиональной деятельности. Иными 
словами, развивающее профессиональное 
образование – необходимое условие про-
фессиональной социализации личности. 

Наибольшим развивающим потен-
циалом обладают интегративные учебные 
дисциплины, которые в большей мере по-
зволяют включать в содержание образова-
ния практико-ориентированный учебный 
материал, а также предшествующий субъ-
ективный опыт обучаемых.  

Субъективный опыт обучаемых – 
это совокупность эмоционально окрашен-
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ных социальных, учебно-профессиональ-
ных и личностных ситуаций, которые мо-
гут выполнять образовательную функцию. 
К ситуациям относятся отдельные объек-
ты или действия, события, внешние усло-
вия жизнедеятельности, социальное окру-
жение и т. д. Опыт как структурная цело-
стность представляет собой совокупность 
знаний, умений и интегративных конст-
руктов. Каждый из этих видов опыта вы-
полняет мотивирующую, операциональ-
ную и оценочную функции. Наиболее важ-
ной является операциональная функция, 
позволяющая человеку выступать актив-
ным субъектом осваиваемой деятельности, 
используя в отдельности или комбинируя и 
обогащая имеющиеся знания и умения. 

Включение в учебный материал 
субъективного опыта, структурирование 
рабочих учебных планов с учетом ком-
петентносного подхода позволяют обес-
печить вариативность содержания обра-
зования.  

Реализация развивающей функции 
содержания образования-социализации 
обуславливает необходимость пересмотра 
государственных образовательных стан-
дартов.  

Мы в свою очередь полагаем, что 
цель развивающего профессионального об-

разования – формирование способности, 
возможности и готовности к будущей 
профессиональной деятельности.  

Проведенный анализ позволяет сде-
лать следующие выводы: 

• профессиональная социализация 
личности связана с овладением специали-
зированными трудовыми знаниями и на-
выками, профессиональным языком об-
щения и приобщением к соответствующей 
субкультуре; 

• цель образования-социализации со-
стоит в том, чтобы, во-первых, научить 
эффективно действовать, во-вторых, соци-
ально приспособить и, в-третьих, сформи-
ровать у студента свободное и личностное 
суждение; 

• условием профессиональной (вто-
ричной) социализации, происходящей при 
содействии вспомогательных специализи-
рованных средств усвоения знания, явля-
ется современное образование; 

• результатом высшего профессио-
нального образования выступает «качест-
во подготовки специалиста»; 

• социализационные воздействия 
преломляются сквозь призму индивиду-
альности личности. В связи с этим про-
фессиональная социализация не может 
быть стопроцентной. 
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В статье рассмотрены этапы становления компетентностного подхода в пе-
дагогической науке. Определены понятия компетентности преподавателя и учаще-
гося, оценены философские и методологические основы формирования компетен-
ций у старшеклассников. Акцентировано внимание на роли личностно ориентиро-
ванного подхода в их реализации. 




