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 приведение практики организационно – педагогического обеспечения социального и 
профессионального самоопределения обучающихся в каждой общеобразовательной органи-
зации в соответствие с положениями и требованиями действующего законодательства в сфе-
ре образования, требованиями и положениями ФГОС; 

 формирование и развитие муниципальной инфраструктуры профессиональной ориен-
тации школьников, обеспечивающей устойчивую координацию совместной деятельности 
общеобразовательных организаций с учреждениями системы профессионального образова-
ния, объединениями работодателей и других заинтересованных субъектов социально – эко-
номической деятельности. 

Практическая реализация этих приоритетов будет способствовать устранению прояв-
ляющихся в сфере образования противоречий между преимущественно академической логи-
кой построения общего образования и потребностями экономики, ориентирующими образо-
вание на прагматический тип успешной самореализации личности в профессиональной дея-
тельности.  
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SUBSTANTIAL CHARACTERISTICS OF THE PROFESSIONAL IMAGE AS A FACTOR 
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The article describes the results of factor analysis of students' professional orientations. 
Keywords: the image of the future profession, the image of a professional, factor analysis. 
 
Поступая в высшее учебное заведение, молодой человек, как правило, мысленно фор-

мирует образ будущей профессии и образ профессионала. Образ профессии чаще всего 
определяется неким гипотетическим набором профессиональных компетенций, соответ-
ствующих данному виду деятельности. Образ же профессионала подразумевает под собой 
совокупность представлений и ожиданий, которые связаны и с будущей профессиональной 
карьерой, и с соответствующим характеру карьеры типом организации, в которой будет эта 
деятельность протекать, и с образом жизни в целом. Он тесно связан с готовностью к про-
фессиональной деятельности в рамках того или иного типа корпоративной культуры. В по-
нятие «образ профессионала» входят описательные характеристики того, как человек видит 
себя в данной профессии, как он будет себя вести, какие он проявит способности, добьется 
ли он успехов, какие отношения сложатся с коллективом. Каким должен быть образ профес-
сионала? Данный вопрос становится особенно актуальным в современной образовательной 
ситуации, когда образ профессионала становится всё более неопределённым: он изменяется, 
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подвергается трансформациям в связи с появлением новых видов должностей, типов профес-
сиональной карьеры, возможных образовательных профилей будущих специалистов.  

Во многих исследования, направленных на изучение образа профессионала в центре 
внимания находится «профессиональная самоидентичность». Данную концепцию представ-
ляют как динамическую систему, она включает в себя когнитивный, эмоциональный и пове-
денческий компоненты, где строятся образы человека о себе самом. Многие исследователи 
выделяют два вида профессиональной самоидентичности: реальная и идеальная. Реальная 
включает образ о себе как о профессионале, идеальная связана с профессиональными жела-
ниями и надеждами. В целом эта модель непостоянна, она изменяется в течение жизни чело-
века, чему способствуют различные факторы, один из них – обучение в вузе [4, 7, 8]. 

Ранее идеальный образ профессионала было принято связывать с образом каких-либо 
известных людей или с их профессиональной биографией. В наше время произошли некото-
рые изменения, сейчас «идеальный образ профессионала» принято приравнивать в некото-
рой степени к «идеальному образу жизни». Причина заключается в том, что существующая 
неопределенность ценностных представлений о профессии перемещает ориентации на выбор 
предпочитаемого и желаемого образа жизни при помощи профессии. В результате, профес-
сия, в данном случае, существует как средство для появления желаемого образа жизни, а со-
всем не как существенная часть самого образа жизни, соответственно образ профессионала у 
каждого свой, и на него влияют различные факторы. 

На этапе профессионального становления, а именно, в период обучения в вузе проис-
ходят наиболее существенные изменения в структуре образа профессиональной деятельно-
сти, поэтому исследования, которые посвящены проблемам формирования целостного обра-
за профессии и образа профессионала, включающего помимо представлений о себе как лич-
ности, представления о себе как и о будущем профессионале, считаются важными, так как 
способствуют определению профессиональной жизни человека [1]. 

С целью более подробного изучения и анализа содержательных характеристик образа 
профессионала у студентов разных курсов нами было проведено исследование, в котором 
приняли участие восемьдесят студентов Западно-Сибирского региона из пяти учебных заве-
дений (Алтайский государственный педагогический университет, Алтайская государствен-
ная академия образования им. В. М. Шукшина, Алтайский государственный медицинский 
университет, Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, 
Томский государственный университет). Из них сорок студентов младшего курса в возрасте 
17-20 лет и сорок студентов старшего курса в возрасте 20–23 лет. В проведенном исследова-
нии использовались следующие методы сбора эмпирических данных: Семантический диф-
ференциал Ч. Осгуда (модификация В.П. Серкина); Методика изучения факторов привлека-
тельности профессии (модификация И. Кузьминой, А. Реана); Методика «Профессиональная 
мотивация» А.А. Крылова; Мотивация профессиональной деятельности К. Замфир (в моди-
фикации А. Реана); «Якоря карьеры» (Э. Шейн, перевод и адаптация В.А. Чикер, 
В.Э. Винокурова). 

При проведении сравнительного анализа содержательных характеристик образа про-
фессионала у студентами младших и старших курсов были обнаружены значимые различия. 
Студенты младших курсов в большей степени ориентируются на свои способности и на тре-
бования социальной среды. Это свидетельствует об их внутренней готовности к исполни-
тельскому труду в рамках соответствующих типов корпоративной культуры организации. К 
четвертому же курсу у них формируется субъектная ориентация, становятся более привлека-
тельны факторы, которые предполагают возможность самосовершенствоваться и возмож-
ность достигать социального признания и уважения. Это, в свою очередь приводит к измене-
нию представлений о будущей профессиональной деятельности и о типе организационной 
культуры, в котором данная деятельность может осуществляться. 

У женщин существует более структурированный, четкий образ профессионала. Они 
склонны выбирать виды деятельности, которые обеспечат независимость, свободу, самостоя-
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тельность, возможность управлять, и в целом больше ориентированы на традиционный тип 
карьеры. Мужчины склонны отталкиваться от интереса при выборе типа профессиональной 
активности, от результата, который они могут получить в данной деятельности. В целом они 
проявляют большую готовность к профессиональной самореализации в рамках неклассиче-
ских типов карьеры.  

По результатам факторного анализа можно выделить различные типы профессиональ-
ных ориентаций студентов: «Ориентация на профессиональное самоопределение», «Ориен-
тация на стабильность и статус», «Ориентация на автономность и предпринимательство», 
«Ориентация на поливариативную карьеру», «Отсутствие ориентации на активную профес-
сиональную деятельность». 

Полученные эмпирические данные дают возможность более глубоко и детализировано 
понять взаимозависимости между профессиональными выборами будущих специалистов, их 
личностными характеристиками и готовностью к профессионализации в рамках различных 
типов корпоративной культуры.  
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В статье обоснована актуальность применения коучинговых технологий в педагогике, использова-
ние которых повышает эффективность и результативность процесса обучения. Рассмотрены такие 
коучинговые инструменты как: SMART-анализ целей, модель GROW, колесо жизненного баланса, 
шкала изменений, линия времени, рефрейминг. 
Ключевые слова: коучинг, субъекты образовательного процесса, образование, эффективное обу-
чение, профессиональные стандарты. 

 
COACHING TECHNOLOGY AS A TOOL FOR IMPROVEMENT EFFECTIVENESS  

OF TEACHING SUBJECTS OF EDUCATIONAL  
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This article the urgency of the application of coaching techniques in pedagogy, the use of which increases 
the efficiency and effectiveness of the learning process. Considered such as the coaching tools: SMART-
analysis purposes, GROW model, life balance wheel, the scale changes, the time line, reframing. 
Keywords: coaching, the subjects of the educational process, education, effective training, professional 
standards. 


