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Цель статьи – выявить содержательность професси-
онализации студента высшей школы в аспекте раз-
вития профессиологии образования. Научная но-
визна работы состоит в обосновании эпистемологи-
ческого содержания полицентрической модели 
профтипограммы студента в парадигме профессио-
логической проблематики. Уникальность профтипо-
граммы заключается в её логико-эпистемологичес-
кой конструктивности, праксиологической потенци-
альности. С позиций социальной методологии сущ-
ность профтипограммы обнаруживается как инно-
вационный атрибут успешной практико-ориентиро-
ванной учебной деятельности обучающегося. В со-
циально-философской парадигме компетентност-
ной траектории освоения профессии, содержание 
профтипограммы представлено концептуально 
значимым предметным содержанием, что способ-
ствует целенаправленному совершенствованию 
специализированных знаний, навыков и умений 
студента. Акцентируется внимание на эпистемоло-
гических, психолого-методологических основаниях 
профтипограммы будущего специалиста. Профес-
сиологическая составляющая выявленных основа-
ний позволила систематизировать основные требо-
вания к профтипограмме студента. В прогностичес-
кой объективации квалификационных трендов по-
знания конкретизируются основные этапы профес-
сионального становления выпускника вуза. Особое 
внимание уделяется диалектическому дискурсу оп-
тимизации процесса профессионального обучения. 
Результаты исследования вносят философско-ди-
дактический вклад в теорию развития системы 
высшего образования и совершенствование каче-
ства профессиональной подготовки выпускника 
высшей школы.   
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The purpose of the article is to identify the con-
tent of professionalization of a higher education 
student in the aspect of development of profes-
sional education. The scientific novelty of the 
work consists in substantiating the epistemologi-
cal content of the polycentric model of a stu-
dent's professional typography. The uniqueness 
of the professional typogram lies in its logical and 
epistemological constructiveness and praxeologi-
cal potential. From the standpoint of social meth-
odology, the essence of the professional typogra-
phy is revealed as an innovative attribute of suc-
cessful practice-oriented educational activity of 
a student. In the socio-philosophical paradigm of 
the competence trajectory of mastering a profes-
sion, the content of the professional typography 
is presented by conceptually significant subject 
content, which contributes to the targeted im-
provement of specialized knowledge, skills and 
abilities of the student. Attention is focused on 
the epistemological, psychological and methodo-
logical foundations of the professional typogra-
phy of a future specialist. The professional com-
ponent of the identified grounds made it possible 
to systematize the main requirements for the 
student's professional typography. In the prog-
nostic objectification of qualification trends of 
knowledge, the main stages of professional de-
velopment of a university graduate are specified. 
Particular attention is paid to the dialectical dis-
course of optimization of the process of profes-
sional training. The results of the study make 
a philosophical and didactic contribution to the 
theory of development of the higher education 
system, improvement of the quality of profes-
sional training of a graduate of higher education.  
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Введение 

 

На современном этапе развития высшей школы возрастает 

роль профессионального образования, которое характеризуется, с одной 

стороны, широким выбором образовательных траекторий, исходя из 

аксиологических ориентиров, практического опыта, когнитивных 

устремлений и праксиологических способностей студента 

в приобретении основ профессии, а с другой – возрастающими требова-

ниями общества и рынка труда к будущему профессионалу как специа-

листу своего дела. 

В этой связи вопросом первостепенной важности является про-

фессиологический подход к комплексному осуществлению про-

цесса подготовки студента. Данная проблема концептуально связа-

на с поиском новых форм и технологий, повышающих значение 

профессиональной и мировоззренческой культуры обучающегося 

в непрерывно и динамично меняющейся цифровой информацион-

ной и учебной среде (Simonova, 2018). Достаточный уровень при-

обретения выпускником вуза профессиологического знания не вы-

зывает сомнения. Высокий уровень этого знания зависит от эффек-

тивной системы регулирования учебно-воспитательным процессом 

в образовательном учреждении. По мнению И.А. Ральниковой, 

развитие профессиональных свойств студента, направленное на 

разрешение различных жизненных ситуаций, диалектически со-

пряжено с управлением процесса профессионализации и «прежде 

всего индивидуальной профессионализацией» (Ральникова, 2011, 

с. 27). 

Исходя из заявленной темы, под профессиологией понимается 

научно-прикладная теория о многовидовом профопределённом 

взаимодействии человека и общества, которое направлено на про-

фессионализм личности, сохранение, преемственную передачу 

и эффективное использование её профессионального опыта. 

В когнитивно-дискурсивном и эпистемологическом поле такой 

предметности предпринята авторская попытка акцентировать ис-

следовательское внимание на социально-методологическом подхо-

де к пониманию профтипограммы личности, которая в самом об-

щем виде представляет собой уникальный конструкт (концепт-

модель, логико-когнитивный алгоритм), в различных комбинациях 

отражающий взаимосопряжённое содержание таких понятий про-

фессиологии, как: «тип профессии», «паспорт профессии», «типо-

логия профессии», «типология профессиональных свойств челове-

ка», «тип (типология) профессиональной группы, коллектива, со-

общества» и др. Сущностной чертой профтипограммы является 

строго описательный характер, отражающий её концептуальный 

смысл в дихотомии «тип (типология) профессии – типология (тип) 

человека». Она содержит сведения об объективном содержании 

профессии и предъявляемые к ней требования, данные об индиви-

дуальных характеристиках специалиста, что служит диалектико-

типологической основой для его профессионального развития.  
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Основная часть 

 

Смыслоопределённый выбор абитуриентом будущей профессии 

– не одномоментный шаг. Обучение в вузе является одним из важ-

нейших этапов развития и профессионального становления студен-

та. Избранный профиль обучения не только способствует форми-

рованию значимых компетенций обучающегося, но и оказывает 

существенное влияние на типологическое развитие его профессио-

нальных качеств (Зеер, 2009; Климов, 2013; Кочеткова, 2014). 

Из множества профессий и специальностей, существующих в мире, 

человек, как правило, выбирает одну, исходя из многих факторов, 

условий, причин (Енина, 2015, с. 26). Как следствие, взаимодей-

ствие общества, типологии личности студента и типологического 

характера избранной профессии играет важную роль в определе-

нии прогностических перспектив профессиологии XXI в. (Алек-

сандрова, 2011). В этой связи значимость учебно-образовательной 

направленности профессионализации личности обучающегося, по 

утверждению Ю.Н. Акимовой, закономерно определена ситуацией 

«выбора студентом специальности (профиля) обучения, который 

в свою очередь должен включать… и предрасположенность 

к определённым типам профессий» (Акимова, 2007, с. 11). 

В контексте профессиологической проблематики к настоящему 

времени в психологическом, педагогическом, социологическом 

научном познании накоплен определённый пласт знаний дидакти-

ческого, философского, акмеологического, праксиологического, 

эпистемологического содержания. К примеру, в психолого-

профессионализированном аспекте научно-методологического по-

знания понятие «профессиография» отражает комплекс требова-

ний, предъявляемых профессией к личностным качествам, психо-

логическим, интеллектуальным, физическим возможностям чело-

века, в контексте особенностей, условий и видов трудовой актив-

ности специалиста, критериев эффективности его деятельности 

(Зеер, 2009; Климов, 2013). Профессиография, охватывающая раз-

ные стороны профессиональной деятельности, есть концепт-

технология, направленная на разработку и применение требований, 

методов, норм и правил, предъявляемых конкретной профессией 

к свойствам (качествам) человека, с целью оптимизации и повы-

шения эффективности профессионального труда.  

Одной из задач профессиологии является выявление професси-

ональной пригодности личности к различным видам практики. Це-

левая определённость профессиографического познания актуали-

зирована также анализом трудовой деятельности сознательной 

личности. В этом репрезентативном значении обнаруживается осо-

бая значимость различных данных (параметров, показателей, кри-

териев, рейтингов, экспонент) субъективной характерности, полу-

ченных в процессе проведения всевозможных мероприятий, свя-

занных с диагностикой, прогнозированием, тестированием (Буяно-
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ва, 2012). Как правило, основу социологических исследований 

(опросов), диагностических методик профессиологической направ-

ленности составляют различные виды (модификации) разнопро-

фильных профессиограмм, психограмм, социограмм, трудограмм.  

В контексте учебно-деятельной профессионализации выпуск-

ника вуза важную роль играет такое инновационное средство вы-

явления его профессиональной пригодности к конкретному виду 

(видам) деятельности, как профтипограмма. В социально-

философской парадигме компетентностной траектории освоения 

профессии содержание профтипограмм обладает концептуально 

значимым предметным содержанием, что способствует целена-

правленному совершенствованию специализированных знаний, 

навыков и умений студента. 

Опираясь на достигнутый уровень профессиологического по-

знания, концепту «профтипограмма», в качестве смысловой нова-

ции практической существенности, можно дать следующие обос-

нования: 

1) Диалектическое переосмысление смыслового содержания 

понятий «профессиограмма», «психограмма» и родственных им 

дефиниций выявляет сопряжённый социально-методологический 

контекст их профессиологического проявления в формате «тип 

общества – типология студента – типология среды профессиональ-

ного сообщества (коллектива) – тип профессии». Исключительный 

смысл в этом формате имеют моменты функционального взаимо-

влияния обозначенных элементов, их логико-эпистемологическая 

сочетаемость и приоритетная соотносимость в процессах социаль-

но-деятельной объективации, формировании достижимых целей 

профессиональной подготовки студента в предметном поле учеб-

но-воспитательной существенности конкретного вуза. 

Компетентностная составляющая профтипограммы специфиче-

ским образом направлена на фактическое и прогностическое обна-

ружение когнитивно-деловых свойств (качеств) студента, связан-

ных с их профессиональной ориентированностью, полицентриче-

ской существенностью, квалификационной мотивированностью, 

общественной самоценностью, практической востребованностью. 

2) Профессиограмма, имея профильно-специализированное 

предназначение, неотделима от описательно-технологических ха-

рактеристик профессий с ней связанных. Раз это так, то правомер-

но утверждение: профессиологический аспект методологической 

важности и практической значимости профтипограммы, с одной 

стороны, соединяет воедино содержание профессиограммы (об-

щее) и психограммы (единичное), что явно недостаточно. В кон-

цептуальном синтезе данного взаимного единства, с другой сторо-

ны, объективно закономерным и диалектически оправданным бу-

дет смыслоопределённое наличие термина «тип», в качестве некой 

объективно-статусной инварианты.  

В структуре отношений индивида и общества, данную инвари-

антность в более широком значении слова, обуславливает онтогно-
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сеологическая существенность понятия «тип человека» в качестве 

методологически ёмкой категории социально-типологического 

познания. Исходя из этого, представляется целесообразным ис-

пользовать искомое понятие в следующем смысловом значении: 

«Тип человека – специфическая форма качественной определённо-

сти субъекта социальной практики, выраженная сочетанием сущ-

ностных черт сходства и различия его свойств, обусловленных их 

устойчивыми персональными особенностями» (Лустин, 2023, 

с. 299). 

В контексте данного определения профтипограмма личности – 

это нечто особенное, субстанциональность которого логико-

концептуальным образом «охватывает» философию социальности 

субъекта практики и общественное значение его профессионально-

квалификационной определённости. Само собой разумеется, 

что свойство инвариантности выдвигает на первый план абсолют-

ную устойчивость типологии (типа) созидающей личности, це-

лостность которой играет кардинальную роль в условиях измене-

ния функций профессии, конъюнктуры рынка труда, мотивацион-

ной модальности деятельности и её результатов.  

Следуя логике такого подхода, можно считать значимым уни-

кальность дефиниции «тип» в аббревиатуре «профтипограмма». 

Эту авторскую позицию обосновывают следующие доводы: 

а) исходя из темы исследования, смысловая определённость 

термина «тип» редуцирована из философского понимания свойств 

профессиологической реальности в диалектических рамках типо-

логической трихотомии «сходство – тождество (самотождество) – 

различие», в которой указанные понятия имеют универсальный 

смысл. Единство универсалий «сходство», «тождество (самотожде-

ство)», «различие», исключая абсолютизацию понятия «тип» 

в научном познании, отражает конструкт их взаимосвязи. Диалек-

тическое сопряжение индивидуально-субъективных свойств чело-

века типологической явленности, обнаруживаемых на основе дан-

ного конструкта, определяет его типологию. Данный конструкт – 

основополагающий элемент структурообразующего механизма 

профтипограммы, так как концептуальным образом отражает ти-

пологические свойства личности в их профессиологической объек-

тивности и социально-профессиональной направленности; 

б) доминантность профтипограммы, по отношению к смысло-

родственным определениям, эксплицировано взаимопроникнове-

нием содержания понятий «тип», «профессия» и такой части слож-

ных слов, как «грамма» (фразеологическая основа этого термина 

понимается в лингвокультурном аспекте его описательной значи-

мости – прим. автора). В итоге, диалектический характер профти-

пограммы приобретает сущностное качество своей интегративной 

многомерности, многосторонней целостности. По сути дела, диа-

лектическое единство содержания искомых понятий есть некая 

инвариантная целостность (формализованная модель), в соразмер-
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ной гармонии которой сопряжены типологические свойства чело-

века, профессии и окружающей среды; 

в) профтипограмма является формализованной моделью, в ко-

торой в снятом виде «присутствует» полицентрическое наличие 

конкретного реляционного содержания проекций в той или иной 

степени сформированных профессиональных свойств (качеств) 

личности. Это эпистемологическое обстоятельство коренным обра-

зом определяет объективную закономерность генезисного обнару-

жения характерных данностей профессиологической действитель-

ности, их трансформационную видоизменяемость и всестороннюю 

возможность применения (использования) в деятельности, исходя 

из типа (типологии) субъекта образовательной практики. В этом 

значении профтипограмма студента позволяет реалистично про-

гнозировать результат практической деятельности обучаемого 

и достоверно оценивать её эффективность. Степень важности этого 

основоположения придаёт приоритетную модальность понятию 

«тип» в содержании профтипограммы, чем объективирует диалек-

тическое единство типологии учебно-образовательной среды и ти-

пологии (типа) приобретаемой специальности студентом в аспекте 

их профессиологической монолитности 

3) Профессиологическая составляющая в разнообразных видах 

профтипограмм проявляется через типологический потенциал лич-

ности студента. В содержании профессиональной подготовки субъ-

екта образовательной практики эта составляющая имеет свойство 

дифференцированно обнаруживать креативный характер многови-

довой деятельности обучаемого. Структурообразующий характер 

этой деятельности имеет дидактические, философские, социально-

культурные, акмеологические, праксиологические, интеллектуаль-

ные, коммуникативные, вариабельные, трансформационные осно-

вания. В настоящее время антропо-психологическая, социально-

культурная, логико-эргономическая неоднозначность этих основа-

ний не только расширяет спектр взаимоотношений в предметном 

поле сопряжения свойств (качеств) человека и возрастающих тре-

бований к профессионалам на рынке труда, но и детерминирует 

прогностическую возможность проявления виртуального, нанотех-

нологического, космологического, дигитализационного характера 

профессий будущего (Окулова, 2014). 

Исходя из вышеизложенного, профтипограмма студента в об-

щеметодологическом, интеллектуально-интегративном, антропо-

психологическом значении отражает функциональное единство 

свойств его личности, будущей профессии и профессионально-

образовательной среды конкретного вуза во всеобщем диалектиче-

ском контексте социально-типологического развития общества. 

По своей сущности профтипограмма студента – это определён-

ная спецификой вуза полицентрическая модель познания, отража-

ющая единство содержательного описания профиля (специально-

сти) будущей профессиональной деятельности и типологии про-

фессиональных свойств, концептуальное единство которых свиде-
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тельствует о персональных качествах профессиональной пригод-

ности обучающегося к конкретному виду деятельности, реальной 

готовности к профессиональному самоопределению. 

Применительно к образовательной специфике вуза можно выде-

лить следующие основания профтипограмм будущего специалиста: 

1) Эпистемологические основания представляют собой научно-

методологические подходы, фундаментальные идеи, концепции, 

взгляды на виды профессий, а также базовые принципы, сущност-

ные формы и условия организации трудовой деятельности будуще-

го специалиста, объективные структуры общих закономерностей 

функционирования и развития учебно-образовательной практики 

как основных детерминант профессионального становления сту-

дента. 

Являясь базисной детерминантой формирования специализиро-

ванных качеств (свойств) студента, эпистемологические основания 

способствуют комплексному процессу формирования всесторонне 

развитой личности обучаемого. Аксиологическая контекстность 

этого вывода, в праксиологическом «преломлении» общественной 

значимости профессионализации студента, выражает субстанцио-

нальное значение всего содержания образовательного простран-

ства высшей школы (Балакирева, 2018). В профессиологической 

существенности такой концептуальности приумножается ценност-

ное содержание смыслодеятельной активности будущего специа-

листа, совершенствуется уровень его профессиональной культуры, 

логико-креативной компетентности и инновационности мышления. 

Значимость этого положения состоит в психолого-педагогическом 

осмыслении неразрывной конструктивно-онтологической связи 

личности и социума, эпистемологической рефлексивности образо-

вательного пространства вуза как формирующей субстанции.  

2) Логико-гносеологические основания отражают основопола-

гающий характер научно-познавательной активности студента 

в учебно-образовательной среде, рефлексивное соотношение в ней 

чувственного и рационального, эмоционального и логического. 

В диалектическом дискурсе оптимизации процесса приобретения 

студентом профессиональных знаний, интеллектуальных навыков, 

ментальных умений, мировоззренческое значение имеют принци-

пы отражения, причинности, истинности, целостности, развития, 

детерминизма, единства сознания и деятельности, трудовой актив-

ности, системности, практики и другие.  

 Интенциональность типологического познания, истинность от-

ражения профессиологической реальности, образная конструктив-

ность смыслоопределённой деятельности сознания (мышления), 

практическая контекстуальность приобретения опыта профессии 

позволяют студенту глубже проникнуть в сущность своей специа-

лизации, полностью удостовериться в интровертной или экстра-

вертной направленности своих качеств, детерминированных си-

стемой учебных дисциплин. 
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3) Психолого-методологические основания представляют собой 

базовые положения теории профессиологии о диалектических ме-

тодах получения истинного знания о новых профессиях, их реаль-

ного соответствия современной номенклатуре специальности, ко-

торая сообразна требованиям социума. В типологии образователь-

ных технологий высшей школы отражена сущность психологии 

учебного процесса, опирающаяся на дидактическую методологию 

использования предметности «точечного» обучения в парадигме 

индивидуально-компетентностной траектории развития професси-

ональных свойств и качеств студента.  

В дидактическом дискурсе совершенствования профессиональ-

но-компетентностных практик вуза применяются различные науч-

ные принципы и закономерности психологического взаимодей-

ствия человека с профессией. Использование профессиональных 

особенностей психолого-познавательных процессов в практике 

подготовки студента является необходимым условием его профес-

сионального самоопределения (Болучевская, 2010). 

Профессиологическая контекстность профтипограммы студента 

конкретизирована единством качественных и количественных харак-

теристик, проявляемых в дихотомии «специализация – квалифика-

ция». Одновременно, практическая востребованность и специализи-

рованная конкретность профтипограммы концептуализирована взаи-

мосвязью типологии личности студента и закономерностью иденти-

фикации с профессией (Демкина, 2011). Когнитивный смысл данной 

дихотомии конституирует ценностно-смысловое единство формируе-

мых профессиональных способностей студента с профессионально 

заданным многовидовым характером учебных действий. Как след-

ствие, методологически грамотное применение различных видов 
профтипограмм расширяет прикладную многокачественность учебно-

образовательных возможностей вуза, что способствует полицентриче-

скому формированию практико-ориентированных свойств студента 

и их перспективное развитие в процессе трудовой деятельности.  

Данный вывод подтверждает использование разноплановых 

профтипограмм в различных видах практик. Они помогают студен-

ту разрешать противоречия познавательно-профессионального ха-

рактера. Вот почему методически грамотное использование 

профтипограмм повышает социальное значение учебного процесса, 

комплексно актуализирует психолого-педагогическое воздействие 

на социализирующуюся индивидуальность, что рационально акти-

визирует скрытые резервы внутреннего мира студента, позволяет 

глубже изучать различные характеристики устойчивости личности 

(Pidgeon et al., 2017).  

Философско-психологическая статусность профтипограммы 

отражает моменты абстрактно-теоретической и конкретно-

практической существенности учебно-образовательной реально-

сти, чем определяет высокий уровень её образовательно-

интегративной связи в формате «тип общества – тип вуза – типоло-

гия студенческой группы – типология профессии – типология лич-
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ности обучаемого». В этом значении профтипограмма выступает 

в качестве ориентационного средства в системе отношений «миро-

воззрение выпускника – общественно значимые результаты про-

фессии». Профтипограмма студента – объективный критерий стан-

дартизации профессиональной подготовки студента в высшей 

школе, который связан с её практико-ориентированной значимо-

стью, социальной востребованностью, креативно-инновационной 

перспективностью. 

Профессиологическая составляющая выявленных оснований 

позволяет систематизировать основные требования к профтипо-

грамме студента. Основными из них являются:  

а) осознанное понимание целей и задач подготовки к будущей 

профессиональной деятельности, её предметности и критериев до-

стижения эффективной результативности; 

 б) адекватность квалификационного самоопределения на осно-

ве комплексного анализа акмеологической взаимосвязи всех сто-

рон учебно-деятельной профессионализации обучаемого;  

в) содержательное использование мировоззренческой, идейно-

гуманистической, рационально-мотивационной направленности 

обучения в вузе и методологически грамотное корректирование 

результатов учебно-практической деятельности студента с учётом 

её индивидуальной интеллектуализации, применения цифровых 

платформ, технологий искусственного интеллекта;  

г) ознакомление студента с прогностической перспективностью 

социально-экономического, профессиографического развития вы-

бранной специальности и выявление его профессиональной готов-

ности к выполнению функциональных обязанностей в ней;  

д) учёт реляционного возрастания масштабов и интеллектуаль-

ной приоритетности специализированных знаний, умений, навыков 

обучающегося в профессиологической структуре отношений «тип 

общества – типология студента – типология профессии – результа-

ты профессиональной деятельности (практики)»; 

 е) смыслодеятельное достижение оптимального уровня про-

фессиональной самоидентификации студента с использованием 

всесторонних характеристик культуроёмкой профессиональной 

среды; 

ж) целенаправленное использование инновационно-креативных 

форм, системных методов и средств модального ускорения позна-

вательной активности студентов в организации и решении задач 

учебной практики. 

Данные требования определяют уровень мотивационного отноше-

ния студента к профессии, способствуют поэтапному приобретению 

опыта профессионализации обучаемого и достижению высокой сте-

пени интеллектуального совершенства при владении профессиональ-

ными компетенциями, специализированными знаниями, навыками 

и умениями. 

В контексте поэтапного освоения специализированным содер-

жанием учебных дисциплин происходит их компетентностное 
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овладение студентом, в том числе при взаимодействии с виртуаль-

ной средой обучения (Khedher et al., 2019). В прогностической объ-

ективации квалификационных трендов познания, направленных на 

успешность обучения, представляется возможным выделить ос-

новные этапы профессионального становления выпускника вуза, 

учитываемые в различных видах профтипограмм: 

Первый этап – социально-профессиональная информированность, 

обеспечивающая студенту возможность систематизировать знания об 

общественно-экономических, физиологических, ментально-психоло-

гических, эргономических, антропо-культурных особенностях раз-

личных видов специальностей, уверенность в правильном выборе 

профессии и социетальных закономерностях истинно верного следо-

вания ей в жизни. На этом этапе особое значение имеют личностные 

и довузовские характеристики человека (Bauer, Liang, 2003). 

В этот период избранность «дела жизни» социально детерми-

нирована системой ценностных ориентаций студента в становя-

щемся дискурсе правильного отношения к профессии. Главная 

особенность этого этапа для студента – иметь правильные образно-

символические представления об избранной профессии, социаль-

ных перспективах профессионального и должностного роста. 

В диалектике проявления разного рода персональных предпочте-

ний обучающегося обнаруживается его интерес и глубокая моти-

вированность профессией, самоутверждающая уверенность в её 

престижности, достижимости высокого уровня освоения. 

Второй этап – социально-типологическая адаптация, реализу-

емая на основе различных психодиагностических и нейропсихоло-

гических (Glozman, 2020) технологий и способствующая выявле-

нию, закреплению предрасположенности студента к профессии. 

На этом этапе обнаруживаются творческие наклонности, элементы 

стиля поведения, особенные свойства психики, мышления обучае-

мого, без которых невозможно квалифицированно самосовершен-

ствоваться в избранной профессии. 

Интеллектуальная составляющая образовательных ценностей 

высшей школы позволяет на этом этапе определять персональную 

меру ответственности студента за состояние учебы, успешность 

в самостоятельной работе по овладению содержанием учебных 

дисциплин и профильных предметов, примерность в поведении и 

индивидуальном общении. 

Третий этап – учебно-профессиональная актуализация, кото-

рая объективирует возможности реализации учебно-прикладных, 

мотивационных, креативно-инновационных, информационно-

цифровых, виртуальных условий для реализации духовных и фи-

зических сил студента в различных сферах образовательной дея-

тельности. Достаточно высокий содержательный уровень индиви-

дуальных заданий, подготовленных рефератов и дипломных работ, 

участие в научно-исследовательской деятельности вуза, полноцен-

ное развитие профессиональных навыков в период учебной прак-

тики – служат интегрированными показателями готовности сту-
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дента продуктивно работать в избранном направлении. Конструк-

тивно-эпистемологическая потенциальность данного этапа расши-

ряет логико-интеллектуальные возможности понятийного мышле-

ния студента, что позволяет ему достигать значительных результа-

тов в своей профессионализации и учебной дисциплине.   

Четвертый этап – комплексная специализация как завершаю-

щая стадия профессионального становления. Она характеризуется 

целенаправленным самововлечением старшекурсника, студента-

выпускника в плодотворную самостоятельную работу по расшире-

нию диапазона познавательной активности, углублённому совер-

шенствованию профессиональных способностей на специализиро-

ванной основе ранее полученных знаний, навыков, умений.  

В дискурсе практической предметности обучения, на этом этапе 

происходит качественное приращение знаний, значительно повы-

шается мотивированный уровень профессионально ориентирован-

ных навыков и специализированных умений обучаемого. В этот 

период у многих старшекурсников развивается благородное чув-

ство долженствования, морально-духовная и культурно-

когнитивная направленность которого оказывает стимулирующее 

воздействие на формирование собственного профессионального 

имиджа, личного бренда настоящего профессионала и мастера сво-

его дела. В полной мере этот тезис созвучен с утверждением 

В.А. Цвика о том, что «профессионализм определяется как высший 

уровень знаний и умений человека, подразумевающий наличие 

сложной организации сознания» (Цвик, 2008, с. 22). 

В трансформационных условиях современности особое внима-

ние может быть уделено оптимизации учебно-образовательного 

процесса вуза на основе использования концепции системно-

структурного содержания полицентрической модели профтипо-

граммы студента. Как показало исследование, в парадигме цифро-

вой трансформации, закономерного усовершенствования различ-

ных образовательных технологий данная модель имманентно со-

держит основополагающие элементы своей явленности. Их сово-

купность, в логико-эпистемологической конструктивности и прак-

сиологической потенциальности профтипограммы студента, может 

иметь такой обобщенный вид: 

1) Аттестат (паспорт) профессии: 

- типовые виды (направления) деятельности; 

- тип профессии и её отраслевая принадлежность; 

- форма и уровень образования человека, категория квалификации;  

- смежные специальности и профессии;  

- тарифный (квалификационный) разряд; 

- социальные перспективы профессионального роста и карьеры; 

- типичные требования, предъявляемые профессией к интеллек-

туальным, психологическим качествам и здоровью; 

- специализированные знания, навыки, умения; 

- типовые профессиональные способности; 

- санитарно-гигиенические условия труда. 



The Digital Scholar: Philosopher’s Lab, 2024, vol. 7, no. 4 

.  

41  

  

2) Типология профессии: 

- социальные и социально-психологические условия труда; 

- психофизиологические требования профессии к работнику; 

- типовой порядок (распорядок) рабочего дня (рабочей смены); 

- квалификационное описание целей, задач профессии и всесто-

ронняя оценка условий, факторов труда;        

- системная характеристика рабочего места (участка); 

- социокультурная и пространственная организация рабочего места; 

- микроклиматические условия практической деятельности;  

- режим интеллектуальной и трудовой активности; 

- допустимая степень нервно-психической напряженности труда; 

- типологическая характеристика спонтанных эмоционально- 

стрессовых состояний и способы их устранения; 

- социальная ценность результатов труда. 

3) Типология субъекта деятельности: 

- общая и профессионально-специфическая направленность 

личности; 

- индивидуальная система профессионально важных свойств 

(качеств); 

- прочные профессиональные способности, знания, навыки и 

умения; 

- профессиональные формы мыследеятельной активности, раз-

витый мыслительный потенциал; 

- профессионально значимые психофизиологические свойства; 

- нравственно-психологическая и эмоционально-волевая устой-

чивость, реакция на статические и динамические нагрузки (пере-

грузки); 

- преобладающие типы мышления, виды памяти и внимания; 

- профессионально значимые виды восприятия и творческого 

воображения; 

- типологические особенности характера; 

- степень развития социально-профессиональной ответственности; 

- особенности индивидуального стиля деятельности; 

- профессионально-деловая компетентность;  

- профессиональная мобильность.  

4) Типология профессиональной среды, профессионального со-

общества (коллектива): 

- система, структура производственно-делового взаимодействия 

работников (смен); 

- социально-психологические особенности принятия админи-

стративных решений управленческого характера; 

- типовой порядок планирования коллективной работы и кон-

трольные функции администрации; 

- факторы материального и нематериального стимулирования 

эффективности трудовой деятельности; 

- типичные психологические состояния и особенности стрессо-

устойчивости в процессе труда; 
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- особые требования к личной безопасности и технике безопас-

ности на производстве;  

- специальные требования к медицинским противопоказаниям, 

препятствующим осуществлению практической деятельности. 

Заключение 

 

Таким образом, профессия является важной сферой жизнедея-

тельности индивида. Обучаясь в высшей школе, студент вовлечён 

в процесс профессиографического познания. Современная профес-

сиология, как междисциплинарное знание, интегрированно отра-

жает единство различных наук о генезисе профессий, закономер-

ностях профессиональной ориентации, специализированных воз-

можностях профессионального обучения.  

Профессионализация образования обеспечивает студенту при-

рост нового знания, раскрывает перспективы его социально-

профессионального развития и совершенствования с учётом по-

этапного личностного становления. Специализированный опыт, 

приобретаемый студентом в процессе индивидуальной профессио-

нализации в вузе, способствуют его самоутверждению, самоактуа-

лизации, эффективной профессиональной деятельности в последу-

ющем. 

Активная функционализация личностного потенциала студента 

определяет степень максимальной реализации им своих возможно-

стей, раскрывает его внутренний мир, совершенствует опыт осо-

знанной ответственности за профессиональное решение всех жиз-

ненных проблем в условиях современной реальности. 

Профтипограмма студента – это инновационный атрибут 

успешной практико-ориентированной учебной деятельности обу-

чающегося. Она отражает содержательный характер профессии, 

наличие соответствующих специализированных способностей сту-

дента, прогностическим образом выявляет потенциальный уровень 

продуктивного постижения им основ профессии. Целенаправлен-

ное использование профтипограмм обеспечивает студенту дости-

жение целей профессионального становления, формирование 

и развитие необходимых для этого компетенций. 

Эпистемологическое содержание полицентрической модели 

профтипограммы студента дополняет существующие модели про-

фессиограмм, психограмм личности. Интегративно-формирующая 

составляющая концепции системно-структурного содержания по-

лицентрической модели профтипограммы  расширяет организаци-

онно-культурное содержание учебно-образовательного простран-

ства высшей школы, интенсифицирует применение в ней многови-

довых профтипограмм студента, связанных с проектированием 

карьеры и повышением уровня его квалификации, консультацион-

ной и профориентационной работы в образовательной среде. 
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