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Анализ результатов констатирующего 
эксперимента показал, что без специаль-
но организованной деятельности профес-
сиональное самоопределение свойственно 
только для 20–25 % студентов. Обосновывая 
концептуальные подходы к становлению про-
фессионального самоопределения студентов 
в педагогической культуре изменяющегося 
социума, мы пришли к выводу о том, что 
«знаниевый» подход, который традиционно 
доминирует в организации образовательного 
процесса вуза, не может в полной мере обес- 
печить развитие субъектных характеристик 
студентов. В связи с этим возникает необхо-
димость в переосмыслении вузовского этапа 
их подготовки к педагогической деятельно-
сти, обусловливающего становление профес-
сионального самоопределения студентов. 

Вузовский этап подготовки к педагогиче-
ской деятельности рассматривается нами как 
начальный период профессионального раз-

вития личности, сущность которого – станов-
ление профессионального самоопределения 
студентов в педагогической культуре изме-
няющегося социума. В контексте проблемы 
нашего исследования на этапе вузовской под-
готовки должны быть созданы условия, обес- 
печивающие развитие студента – будущего 
педагога как субъекта педагогической куль-
туры. Как было отмечено ранее, уже в вузе 
студент должен развивать те черты и характе-
ристики, которые позволяют ему овладевать 
принципами субъектной педагогики. 

Педагогическое образование на этапе ву-
зовской подготовки в ситуациях переходного 
состояния педагогической культуры должно 
нацеливать студентов на овладение преоб-
разующими формами педагогической дея-
тельности. Теоретический анализ проблемы 
педагогической культуры в изменяющемся 
социуме показал, что студент, получивший 
опыт инновационной деятельности в вузе, 
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оказывается способным реализовывать его на 
практике. Это значит, что становление про-
фессионального самоопределения студентов 
на этапе вузовской подготовки должно быть 
обеспечено условиями, которые позволяют 
реализовывать его культуротворческую на-
правленность, что становится возможным, 
если процесс обучения приобретает характер 
«позиционного обучения» (В. А. Сластенин), 
предполагающего формирование педагоги-
ческой позиции студента, который реализует 
потенциал своей личности в условиях пере-
хода системы образования на субъектную па-
радигму. 

Отмечая значимость вузовского эта-
па подготовки студентов к педагогической 
деятельности, мы прежде всего акцентиро-
вали внимание на процессе преподавания 
педагогических дисциплин, которые имеют 
основополагающее значение для овладе-
ния профессией педагога. В нашей опытно-
экспериментальной работе педагогические 
дисциплины выступают системообразую-
щим компонентом в целостном процессе под-
готовки студентов к педагогической деятель-
ности. Это обусловлено:

– во-первых, особенностью педагогиче-
ской науки, которая базируется на выводах 
смежных с нею гуманитарных и естественно-
научных дисциплин, представленных в об-
разовательном процессе вуза как общеоб-
разовательные компоненты, что привносит 
в содержание педагогической подготовки 
философскую, культурологическую и пси-
хологическую составляющие и обеспечивает 
социокультурную направленность в процессе 
овладения профессией; 

– во-вторых, необходимостью педагоги-
ческой науки для обоснования целе- и куль-
туросообразности педагогической практики, 
на осмысление которой направлена педагоги-
ческая подготовка, и по отношению к которой 
самоопределяется студент, что позволяет ему 

ориентироваться в изменении ценностно-
смысловых оснований педагогической дея-
тельности; 

– в-третьих, возможностью педагогиче-
ской науки для обоснования социокультур-
ного типа современного педагога в целях по-
знания студентом требований к профессии, 
обусловленных особенностями педагогиче-
ской культуры изменяющегося социума, что 
позволяет ему решать проблему своей социо-
культурной идентичности. 

– в-четвертых, содержанием педагогиче-
ских дисциплин, представленным в контексте 
педагогической культуры изменяющегося со-
циума и позволяющим рассматривать его как 
поликультурное образовательное простран-
ство для становления профессионального са-
моопределения студентов, что дает возмож-
ность приблизить учебно-познавательную 
деятельность будущих педагогов к реалиям 
современного им социума и нацеливать под-
готовку к профессиональной деятельности  
на решение проблем и преодоление противо-
речий, возникающих в системе образования.

Таким образом, в результате теоретиче-
ского анализа, позволившего перенести кон-
цептуальные подходы к становлению про-
фессионального самоопределения студентов 
на процесс их подготовки к педагогической 
деятельности и обобщения эмпирического 
материала, полученного в ходе исследования, 
мы пришли к пониманию цели, структуры 
и содержания вузовского этапа подготовки 
студентов, обеспечивающего становление их 
профессионального самоопределения в педа-
гогической культуре изменяющегося социу-
ма. Применение метода моделирования дан-
ного процесса позволяет нам переосмыслить 
сложившийся опыт подготовки студентов  
к педагогической деятельности. Моделирова-
ние традиционно рассматривается как метод 
построения и исследования педагогических 
процессов с целью их осознания, описания, 
оценки, коррекции и преобразования. 
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В ходе анализа научной литературы по 
проблемам моделирования гуманитарно-
го знания (В. А. Штофф, Н. Д. Ковальченко,  
М. Вартофский, К. Б. Батороев, И. А. Колес-
никова, Г. Б. Корнетов и др.) мы определили 
свою позицию относительно того, чем для 
нас является моделирование процесса ста-
новления профессионального самоопределе-
ния студентов на этапе вузовской подготовки 
и какое значение это будет иметь для практи-
ческой деятельности по решению поставлен-
ных в нашем исследовании задач. 

Для нашего исследования важно по-
нимание сущности метода моделирования, 
который заключается в воспроизведении си-
стемы элементов, представляющих собой 
определенные стороны, связи, функции пред-
мета исследования, выделение которых осу-
ществляется посредством абстрагирования и 
идеализации его сущностных характеристик, 
обязательных для учета в организации дея-
тельности, обеспечивающей эффективность 
реализации изучаемого процесса. Метод мо-
делирования позволяет уточнить иерархию 
компонентов педагогического процесса (си-
стемы), уяснить взаимосвязи между ними, 
организовать и систематизировать теорети-
ческие представления об изучаемом явлении 
или процессе. Определяя понимание метода 
моделирования для нашей работы, мы акцен-
тируем внимание на том, что теоретическая 
модель – это вспомогательное средство, по-
зволяющее в процессе познания использовать 
ее как идеализированный объект, который 
представляет собой проект деятельности; 
модель содержит общее представление о том, 
каким образом необходимо выстраивать пе-
дагогическую деятельность в вузе (в целом и 
в рамках преподавания педагогических дис-
циплин) для достижения наилучших резуль-
татов. 

Методологией, определяющей моде-
лирование процесса становления профес-
сионального самоопределения студентов  
в педагогической культуре изменяющегося 

социума, являются концептуальные подхо- 
ды – историко-цивилизационный, социо-
культурный, аксиологический, межпарадиг-
мальный, инновационный, технологический, 
акмеологический и субъектный, которые  
обусловливают содержательные и процес-
суальные характеристики образовательного 
процесса вуза. 

При проектировании процесса станов-
ления профессионального самоопределения 
студентов на вузовском этапе мы опирались 
на идею активизации субъектного фактора 
в овладении личностью основами педагоги-
ческой деятельности, а также на положение 
о поликультурности как одной из важнейших 
характеристик педагогической культуры из-
меняющегося социума, предполагающих 
создание ситуаций выбора и определения 
личной позиции. Такой подход в понимании 
процесса профессионального самоопределе-
ния позволяет представить теоретическую 
модель данного процесса, что усиливает про-
гностическую функцию моделирования. 

Использование метода моделирования 
как научного инструмента в целях нашего ис-
следования позволяет: представить процесс 
становления профессионального самоопре-
деления студентов вуза, суть которого про-
является в развитии и совершенствовании 
субъектных характеристик личности; обо-
сновать поэтапность в решении задач освое-
ния педагогической деятельности с учетом 
особенностей педагогической культуры из-
меняющегося социума; обозначить уровни 
становления данного процесса; определить 
его содержание, т. е. представить процесс 
становления профессионального самоопре-
деления студентов целостно, системно, с уче-
том полноты его характеристик и логичности 
в реализации конкретных этапов. Выстраи-
вая таким образом образовательный процесс 
вуза, мы исходили из того, что теоретическая 
модель будет использоваться нами в качестве 
схемы для анализа, коррекции и преобразова-
ния подготовки студентов к педагогической 
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деятельности, обеспечивающей становление 
профессионального самоопределения. 

В результате моделирования была по-
строена теоретическая модель становления 
профессионального самоопределения сту-
дентов в педагогической культуре изменяю-
щегося социума на этапе вузовской подготов-
ки к педагогической деятельности. Модель 
состоит из компонентов: целевого, концеп-
туального, содержательного, процессуально- 
технологического и диагностико-результа- 
тивного, что отражает предметную и функци-
ональную характеристики образовательного 
процесса вуза. 

Обратимся к анализу представленной 
теоретической модели становления про- 
фессионального самоопределения студентов 
в педагогической культуре изменяющегося 
социума, акцентируя внимание на овладе-
нии педагогическими дисциплинами. Итак, 
выстроенная нами модель становления про-
фессионального самоопределения студентов 
в педагогической культуре изменяющего-
ся социума представляет собой результат 
переосмысления всех компонентов образо-
вательного процесса вуза – целей, концепту-
альных подходов и принципов, содержания, 
организационных форм и методов обуче-
ния, диагностики результатов, а также пози-
ции преподавателя в его взаимоотношениях  
со студентами. 

Изучение изменяющегося социума пока-
зало, что в современных условиях востребо-
ванным оказывается педагог, проявляющий 
себя как субъект педагогической культуры; 
такой педагог обладает личностными каче-
ствами, которые делают его способным реа-
лизовывать педагогическую деятельность, 
ориентируясь на ценности субъектной пе-
дагогики, позволяют решать проблему со-
циокультурной идентичности. Данный образ 
выступает для студента – будущего педаго- 
га – как воплощение эталона, который рас-
сматривается нами в качестве одной из ве-
дущих тенденций, определяющих развитие 

педагогической культуры в изменяющемся 
социуме, а потому целевой компонент в мо-
дели становления профессионального само-
определения ориентирует образовательный 
процесс вуза на развитие субъектных харак-
теристик студента. 

Возможность осмысливать конкрет-
ные характеристики образа современного 
педагога и соотносить их с особенностя-
ми своей личности актуализируется в про-
цессе становления профессионального са-
моопределения студента, проявления его 
«Я-концепции», т. е. в восприятии самого 
себя студент начинает ощущать рассогла-
сование между «Я-актуальное» (реальное) 
и «Я-идеальное» (потенциальное). Таким 
образом, в процессе становления профес-
сионального самоопределения студент вос-
принимает себя человеком, развивающимся 
относительно временных и социокультурных 
изменений, т. е. «Я-динамическое» стано-
вится одной из значимых характеристик его 
личности, а овладение педагогической про-
фессией изначально приобретает личностно-
ориентированную направленность. Таким 
образом, целевой компонент в модели ста-
новления профессионального самоопределе-
ния ориентирует образовательный процесс 
вуза на развитие субъектных характеристик 
личности. На этапе вузовской подготовки 
студент занимает позицию субъекта учебно-
познавательной деятельности, которая реа-
лизуется посредством сформированности 
профессионально-значимых умений:

• получать знания о требованиях (нор-
мативах, ценностях), которые предъявляет 
профессия к личности будущего педагога,  
с учетом возможных изменений в социокуль-
турной ситуации;

• получать представление о возможно-
стях образовательного процесса вуза в целях 
формирования когнитивного образа будущей 
профессии;

• анализировать и оценивать особенности 
своей личности в соответствии с требования-
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ми будущей профессии и социокультурной 
ситуации (т. е. определять социокультурную 
идентичность);

• оценивать необходимость различных 
форм и видов учебно-познавательной дея-
тельности для решения конкретных задач 
будущей профессиональной деятельности и 
профессионального саморазвития;

• анализировать и оценивать результаты 
учебно-познавательной деятельности с пози-
ции будущей профессии.

Становление профессионального са-
моопределения студентов осуществляется 
поэтапно. Учет особенностей педагогиче-
ской культуры изменяющегося социума по-
зволил выделить следующие этапы и соот-
нести их с видами учебно-познавательной 
деятельности студентов: информационно-
ориентированный (в учебно-познавательной 
деятельности), практико-ориентированный 
(на педагогической практике) и оценочно-
результативный (в процессе самопознания 
особенностей своей личности и уровня до-
стижений относительно ценностей субъект-
ной педагогики). 

Концептуальные подходы и принципы, 
обеспечивающие становление профессио-
нального самоопределения студентов в пе- 
дагогической культуре изменяющегося со-
циума, позволили разработать содержа-
тельный, процессуально-технологический 
и диагностико-результативный компоненты 
представленной модели. 

Концептуальный компонент моде-
ли становления профессионального са-
моопределения предполагает создание 
образовательной среды вуза на основе 
историко-цивилизационного, социокультур-
ного, аксиологического, межпарадигмаль-
ного, инновационного, акмеологического 
(личностно-ориентированного) и субъектно-
го подходов, обеспечивающих учет и целена-
правленное использование влияний педаго-
гической культуры изменяющегося социума 
на формирование будущего педагога, а также 

принципов (культуросообразности, поликуль-
турности, альтернативности, проблематично-
сти, диалогичности и самоопределения), реа-
лизация которых в образовательном процессе 
вуза способствует развитию субъектных ха-
рактеристик студента, предполагает активное 
применение знаний о педагогической куль-
туре изменяющегося социума в педагогиче-
ской деятельности, основанной на ценностях 
субъектной педагогики. 

Содержательный компонент в модели 
становления профессионального самоопре-
деления предполагает организацию учебно-
познавательной деятельности студентов –  
будущих педагогов, направленную на осво-
ение гуманитарных дисциплин (включая  
педагогические) о педагогических процессах 
и явлениях, педагогической деятельности; 
это знания методологического, теоретиче-
ского и методического плана. Реализация 
данного компонента обеспечивается освое-
нием содержательных характеристик ста-
новления профессионального самоопределе-
ния, которые позволяют осваивать научные 
и ценностно-смысловые основания педа-
гогической деятельности, ориентироваться 
в поликультурности, неопределенности и 
противоречивости педагогической культуры 
изменяющегося социума. 

Содержательный компонент модели  
актуализирует прежде всего познавательно-
ориентационную и ценностно-ориентацион- 
ную содержательные характеристики про-
фессионального самоопределения студентов, 
что позволяет ему осознавать сущностные 
характеристики педагогических процессов и 
явлений, приобретать знания об изменени-
ях в педагогической культуре изменяюще-
гося социума и формировать личный образ 
профессии и нормативов педагогической 
деятельности; позволяет будущему педагогу 
обосновывать социокультурную значимость 
педагогической деятельности, формулировать 
ценности-цели, определяющие гуманистиче-
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скую направленность воспитательно-обра- 
зовательного процесса учебного учреждения. 

Реализация содержательного компонента 
модели предполагает изменение содержания 
педагогических дисциплин (инвариантной и 
вариативной части) путем включения знаний, 
умений и навыков, а также компетенций, на-
правленных на познание педагогической 
культуры изменяющегося социума и самопо-
знания особенностей своей личности относи-
тельно ценностей субъектной педагогики. 

Преобразование содержания инвариант-
ной части педагогических дисциплин («Педа-
гогика», «Педагогики и психология», «Осно-
вы педагогического мастерства», «Методика 
преподавания спецдисциплин» и др.) должно 
происходить с учетом разработанных нами 
содержательных характеристик становления 
профессионального самоопределения сту-
дентов, а также концептуальных подходов и 
принципов, обеспечивающих их реализацию 
в педагогической культуре изменяющегося 
социума. Вариативная часть преподавания 
педагогических дисциплин позволяет исполь-
зовать такие формы учебно-познавательной 
деятельности, как видеолекции, дидактиче-
ский театр, встречи с педагогами-новаторами 
и выпускниками факультетов, экскурсии 
в системе дополнительного образования  
(научные кружки, клубы, олимпиады, кон-
курсы и т. д.) и т. д. 

Процессуально-технологический компо-
нент модели становления профессиональ-
ного самоопределения реализуется посред-
ством применения организационных форм, 
методов и средств образовательного про-
цесса вуза, которые предполагают создание 
ситуаций, позволяющих ему реализовывать 
позицию субъекта в педагогической куль-
туре изменяющегося социума, т. е. быть 
«созидателем» образа педагога и нормати-
вов педагогической деятельности. Реали-
зация данного компонента обусловливает 
практико-ориентированную содержатель-
ную характеристику становления профес-

сионального самоопределения студентов и 
позволяет им овладевать формами, методами 
и технологиями субъектной педагогики, при-
обретать опыт преобразующей деятельности. 

Диагностико-результативный компо-
нент модели предполагает выявление уровня 
становления профессионального самоопре-
деления студентов и обусловливает развитие 
личностного потенциала в овладении науч-
ными основами педагогической деятельно-
сти. Реализация этого компонента в процес-
се подготовки студентов к педагогической 
деятельности актуализирует личностно-
ориентационную содержательную характе-
ристику становления профессионального 
самоопределения, что обусловливает форми-
рование «Я-концепции» будущего педагога, 
соотнесенную с социокультурным типом со-
временного педагога, а также формирование 
позитивного отношения к себе как субъекту 
профессионального развития. 

Важным для нашего исследования было 
определение характеристик, раскрываю-
щих педагогические условия эффективного 
функционирования модели становления про-
фессионального самоопределения студентов 
в процессе их подготовки к педагогической 
деятельности. Анализ проблемы, представ-
ленный в предыдущих параграфах нашего 
исследования, позволяет выделить следую-
щие условия: 

а) социокультурные, требующие учета 
изменений, происходящих в педагогической 
культуре современного социума, – модерни-
зация, происходящая в системе образования; 
поликультурность педагогической науки; 
плюралистичность и противоречивость тео-
ретических оснований и научных подходов в 
решении проблем; динамичность происходя-
щих процессов и т. д.; 

б) психолого-педагогические, определяю-
щие доминирование субъективного факто-
ра в процессе организации воспитательно-
образовательного процесса, т. е. студент в 
процессе познавательной деятельности дол-
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жен иметь возможность выявлять профес- 
сионально-педагогическую позицию, кото-
рая рассматривается как результат станов-
ления профессионального самоопределения 
личности будущего педагога. 

На примере естественно-научных фа-
культетов КемГУ можно представить следу-
ющие этапы в организации образовательного 
процесса вуза и обосновать их целесообраз-
ность для становления профессионального 
самоопределения студентов

Информативно-ориентированный – са-
моопределение в профессии – представлен 
курсами педагогических дисциплин (1–3 кур-
сы) – «Введение в педагогическую профес-
сию», «Педагогика», «Педагогика и психо-
логия» и др., что предполагает актуализацию 
исходной позиции студентов. На этом эта-
пе происходит первоначальное знакомство  
с профессией педагога, для студентов созда-
ются ситуации, когда они познают многооб-
разие педагогической деятельности, особен-
ности ее осуществления в зависимости от 
социокультурных условий, им предлагается 
осознать образ современного педагога, оце-
нить свою готовность к выполнению много-
образных функций и соответствие личност-
ных качеств требованиям современности. 

Учебная дисциплина «Педагогика» («Пе-
дагогика и психология») предполагает систе-
матическое и последовательное овладение 
теоретическим знаниями о сущностных ха-
рактеристиках педагогических процессов и 
явлений, о поликультурности педагогической 
культуры в изменяющемся социуме, позна-
ние самого себя как будущего педагога и т. д. 
Этот курс является ведущим в становлении 
личности современного педагога, а потому 
так важно, чтобы в результате у студента 
сформировался когнитивный образ будущей 
профессии, когда исходная позиция студен-
та обогащается педагогическими знаниями 
и опытом, выработанными человечеством и 
сохраненными в педагогической культуре.  
На этом этапе важно актуализировать тот 

опыт и знания, которые значимы для реше-
ния задач современного социума. 

Практико-ориентированный (3–4 кур-
сы) – самоопределение в профессиональной 
деятельности – реализуется в овладении 
учебными дисциплинами, имеющими прак-
тическую направленность. В учебном пла-
не определен курс «Методика преподавания 
спецдисциплин» и спецкурсы по педагоги- 
ке – «Основы педагогического мастерства» 
и «Акмеология», а также педагогическая  
практика. На этом этапе акцент делается на 
развитии умений применять теоретические 
знания по педагогическим дисциплинам  
в практической деятельности, а потому про-
ведение данных занятий требует специально 
разработанной методики. 

Особое значение имеет курс «Акмеоло-
гия», когда студент получает возможность 
познавать себя относительно реалий совре-
менного социума, выстраивать свой образ 
профессионала, оценивать уровень сформи-
рованности профессионально-необходимых 
качеств. 

Оценочно-результативный (4–5 кур-
сы) – сформированность когнитивного об-
раза будущей профессии – студент проходит 
педагогическую практику, т. е. имеет воз-
можность реализовать созданный им образ 
современного педагога и проявить сформи-
рованную профессионально-педагогическую 
позицию, выявить возможные противоречия 
и трудности в ее реализации. 

На этом этапе студент сдает государ-
ственный экзамен по педагогическим дисци-
плинам и пишет выпускную квалификацион-
ную работу по одной из актуальных проблем 
развития личности. У студента создается 
возможность проявить концептуальность и 
интегративность своей профессионально-
педагогической позиции, реализовать куль-
туротворческую функцию в решении про-
блемы, сформулированной в его выпускной 
работе. 
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Ключевым компонентом в реализации 
модели становления профессионального са-
моопределения студентов мы считаем фор-
мирование когнитивного образа будущей 
профессии, в котором проявляется личност-
ное понимание профессии педагога, обо-
снование ее ценностно-смысловой основы и 
ориентация студента на овладение демокра-
тическим стилем педагогической деятель-
ности. Освоение педагогических дисциплин 
обусловливает развитие таких важных харак-
теристик профессионально-педагогической 
позиции студента, как ее субъектность, си-

стемность, альтернативность, открытость, 
динамичность и т. д., которые обусловливают 
проявление субъектных характеристик лич-
ности будущего педагога. 

Реализация разработанной нами мо-
дели предполагает, что в результате по-
следовательной и многоэтапной учебно-
познавательной деятельности студентов, 
реализуемой в образовательном процессе 
вуза, сформируется будущий учитель, в лич-
ности которого проявляются черты, характе-
ризующие его как субъекта педагогической 
культуры. 


