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Аннотация 
Переход к индустриализации 2,0 – современному технологическому укладу в условиях острого дефицита 

кадров, низкого уровня их квалификации, отрицательной конкуренции меняет парадигму занятости и актуали-
зирует профессиональную идентичность личности с ориентацией на высокотехнологические сферы, прежде 
всего индустриального производства, поддерживаемого искусственным интеллектом, цифровизацией и автома-
тизацией. В этих условиях повышается запрос на новую номенклатуру и содержание компетенций, что пред-
ставляет ориентиры методологической инновации и определяет исходные принципы такой работы – систем-
ность, индивидуальный подход, геймификация, проектирование образовательного и профессионального мар-
шрута оптанта. На примере Сибирского государственного индустриального университета (СибГИУ) показаны 
возможности системы профессионального ориентирования. Анализ, синтез и обобщение теоретических иссле-
дований в области профессионального определения и ориентирования, Доктрины индустрии, Единой модели 
профессиональной ориентации населения, ведущие положения антропологического и конвергентного подходов 
позволили сформулировать противоречия между современным состоянием рынка труда и возможностями обра-
зования осуществлять воспроизводство кадров необходимой квалификации и номенклатуры. Выявлены инсти-
туциональные возможности для преодоления аксиологической неоднородности представителей индивидуали-
стической и коллективистской России в управлении сотрудниками, сформированы принципы человеконцентри-
ческого социума, представляющего акмеологический и цивилизационный поворот в общественном сознании, 
который может быть реализован на основе ментальной концепции профессионального ориентирования на до-
профессиональном, профессиональном и послепрофессиональном уровнях. Выявлен актуальный механизм 
профессионального определения, релевантный запросам рынка труда и представляющий договор между гра-
жданами и государством как взаимные обязательства в отношении занятости и удовлетворения иерархии по-
требностей личности. Определено содержательное наполнение процессов профессиональной идентификации, 
имманентно представляющей количественную и качественную трансформацию личности как переход из соци-
альности в профессиональность и в измененном виде вновь в социальность. Указаны целевые ориентиры на 
индивидуальном и общественном уровне, представляющие кластеры задач, имплементированные в стратегемы 
социально-экономического развития страны, сущностно являющиеся цивилизационным поворотом в менталь-
ности. Определены исходные основания ментальной концептуализации. 
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Abstract 
The transition to industrialization 2.0 – a modern technological mode in conditions of an acute shortage of personnel, 

a low level of their qualifications, negative competition changes the paradigm of employment and actualizes the 
professional identity of the individual with a focus on high-tech spheres, primarily industrial production, supported by 
artificial intelligence, digitalization and automation. In these conditions, the demand for a new nomenclature and content 
of competencies increases, which represents the guidelines for methodological innovation and determines the initial 
principles of such work – consistency, individual approach, gamification, design of the educational and professional route 
of the optant. On the example of SibGIU, the possibilities of the vocational orientation system are shown. The analysis, 
synthesis and generalization of theoretical research in the field of professional definition and orientation, the Doctrine of 
Industry, the Unified Model of Vocational Orientation of the Population, the leading provisions of the anthropological 
and convergent approaches made it possible to formulate contradictions between the current state of the labor market and 
the possibilities of education to reproduce personnel of the necessary qualification and nomenclature. Institutional 
opportunities for overcoming the axiological heterogeneity of representatives of individualistic and collectivist Russia in 
the management of employees are revealed, the principles of a human-centric society are formed, representing an 
acmeological and civilizational turn in public consciousness, which can be implemented on the basis of the mental 
concept of professional orientation at the pre-professional, professional and post-professional levels. The author reveals 
an actual mechanism of professional definition, relevant to the needs of the labor market, but also representing the 
contract between citizens and the state as mutual obligations in relation to employment and satisfaction of the hierarchy 
of personal needs. The content of the processes of professional identification, immanently representing the quantitative 
and qualitative transformation of the personality, as a transition from sociality to professionalism and in a modified form 
again to sociality, is determined. The targets at the individual and public levels are indicated, representing clusters of 
tasks implemented in the stratagems of the country’s socio-economic development, which are essentially a civilizational 
turn in mentality. The initial foundations of mental conceptualization are determined.
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Введение
В условиях всеобщей трансформации ведущих 

отраслей экономики, главным образом промыш-
ленности, оптимизации ее производства, повыше-
ния безопасности, в том числе за счет поддержки 
искусственным интеллектом процессов автомати-
зации, анализа больших баз данных, выявления 
скрытых закономерностей и тенденций, меняется 
и подход к формированию профессиональных ком-
петенций у соискателей должностей на рынке тру-
да. Эти тенденции усиливаются в условиях быст-
рого развития цифровизации общества, которая за-
трагивает и анализируемые процессы. Цифровиза-
ция как доминирующий уклад приводит к измене-
нию функционирования имеющихся производст-
венных и управленческих систем. Технологиче-
ские тренды, связанные с данными алгоритмами и 
концепцией «интернета всего», оказывают серьез-

ное влияние на экономику, общество, государст-
венные структуры и индивидуумов. В этих услови-
ях способность к системному, критическому и ана-
литическому мышлению, готовность к оперативно-
му обучению и самообразованию на протяжении 
всей карьеры – основополагающие универсальные 
навыки в современном обществе [1]. Трансформа-
ция промышленно-технологического уклада совре-
менной России поднимает вопрос педагогической 
поддержки профессиональной идентичности лич-
ности, представляющей внутреннее динамическое 
образование, интегрирующее различные качества 
в единую комплексную систему при сохранении ее 
индивидуальности. Отсюда решение проблемы 
профессиональной идентичности на основе инно-
вационных методологических подходов позволит 
сгладить острую ситуацию дефицита трудовых ре-
сурсов и номенклатуры компетенций.
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Материал и методы
Материалами послужили теоретические иссле-

дования в области профессиональной ориентации 
и профессионального определения, индустриали-
зации, основные положения антропологического и 
конвергентного подходов, Доктрина индустрии, 
Единая модель профессиональной ориентации на-
селения. Методами выступили теоретический ана-
лиз, синтез и обобщение.

Результаты исследования
Доктрина Индустрии 4.0, положенная в основу 

индустриализации 2,0 в РФ, представляет совре-
менную траекторию российской экономики, где 
киберфизические системы интегрируются в произ-
водственные процессы, что приводит к созданию 
умных фабрик и заводов. Этот уклад предполагает 
использование передовых технологий: интернет 
вещей (IoT), искусственный интеллект, машинное 
обучение, большие данные и робототехнику для 
автоматизации и оптимизации производственных 
процессов [2].

Индустриализация как современный  
промышленно-технологический уклад

Имея несколько важных следствий, индустриа-
лизация 2.0, полагаемая цивилизационным поворо-
том прежде всего в ментальности как движущей 
силе для антропологической и технологической 
трансформации, запрашивает новую структуру и со-
держательное наполнение компетенций специали-
стов, синергетический эффект которых создаст ус-
ловия для обеспечения занятости населения и среды 
для развития человекоцентрического общества.

Актуальное состояние системы  
профессионального ориентирования

При всех наработках в области профессиональ-
ного ориентирования людей, находящихся на раз-
ных этапах возрастного развития, отечественная 
система образования оказывается методологиче-
ски и в практическом плане не готова осуществ-
лять качественную поддержку этого процесса, что 
приводит к разбалансированности занятости на 
рынке труда, его несогласованности с возможно-
стями системы образования в подготовке специа-
листов по ряду направлений [3]. На это указывают 
статистические данные по его нуждаемости [4].

Сложившийся механизм профессионального 
ориентирования в таком соотношении факторов 
идентификации «хочу»-«могу»-«имею»-«надо» не 
всегда учитывает социально-экономическую конъ-
юнктуру рынка труда [5]. Последняя же является 
ориентиром для воспроизводства трудовых ресур-
сов на всех ступенях осуществления профессио-
нальной идентичности оптантов, поскольку пер-

спективы развития РФ прямо или косвенно затра-
гивают рынок труда и занятость как условия для 
реализации индустриализации 2,0. Отсюда целесо-
образным представляется механизм профессио-
нальной идентификации тот, что представлен на 
рисунке.

Уточним, что профессиональное самоопределе-
ние – это показатель зрелости человека в разных 
сферах: познании, мотивах и ценностях, поведе-
нии и способности к рефлексии. Данные его детер-
минанты постоянно развиваются и перестраивают-
ся под влиянием цифровизации и многозадачности 
современного общества, предусматривающих ин-
теграцию мыслительных процессов, вовлеченных 
в решение когнитивных задач для адаптации инди-
вида к внешним изменениям. 

В содержательном отношении профессиональ-
ное определение обусловлено процессами само-
познания, самооценивания и саморазвития, кото-
рые опосредованы внешними и внутренними фак-
торами оптанта [6]. Первые детерминированы со-
циально и экономически, вторые – индивидуально-
типологическими особенностями личности как 
свойствами ее психической активности, проявляе-
мыми в характере, темпераменте, мотивационно-
потребностной и аксиологической характеристи-
ках личности, а также установками, интересами и 
интенциями. Первые создают среду для интерио-
ризации опыта, вторые представляют опосредова-
ние внешнего. Самопознание, самооценивание и 
саморазвитие обеспечивают качественный и коли-
чественный прирост как внешнего, так и внутрен-
него в личности и движение к идентичности, выра-
жающееся в представлениях о предмете, содержа-
нии, условиях труда, своей роли как субъекта карь-
ерного трека, поддерживающего собственную мо-
тивацию и ценностно-мировоззренческие детер-
минанты.

Существующие практики профессионального 
ориентирования не готовы содействовать устране-
нию дисбалансов на рынке труда путем рациона-
лизации согласования пространства социально-
экономических отношений и возможностей систе-
мы образования. Изучение и анализ текущего опы-
та показывают, что существует необходимость 
устранения ряда острых экономических и социаль-
ных проблем, которые требуют внимания в рамках 
настоящего исследования. В частности, не опреде-
лены параметры антропологической и технологи-
ческой трансформации страны как те ментальные 
установки для профессионального ориентирова-
ния населения в условиях индустриализации 2,0. 
Сложившаяся десятилетиями после распада Со-
ветского Союза практика подготовки специалистов 
стимулировала избыток кадров в области социаль-
но-гуманитарного и экономического знания, кото-



— 18 —

рых рынок труда не смог «переварить»; разрушен-
ная индустриальная экономика привела к утрате 
научных школ и целых направлений и, как следст-
вие, интересу к техническому и естественно-науч-
ному знанию.

Таким образом, к текущему моменту реализа-
ции индустриализация 2,0 в РФ представляет 
сложную и многослойную проблему. Ее решение 
видится в ментальной трансформации оптантов.

Методологическая инноватика  
в практике профориентации

Требуется разработать теоретико-методологи-
ческие и практические детерминанты обеспечения 
занятости населения в индустриальном развитии 
РФ 2.0 как современном технологическом укладе, 
которые возможно реализовать на основе менталь-
ной концепции его профессиональной ориентации. 
Новизна данного исследования заключается в ин-
новационных методах и подходах, стремящихся к 
изменению текущих образовательных практик.

Ее главные постулаты могут быть сведены к сле-
дующим тезисам, которые позволят создать на-
стройку профессиональной идентичности оптантов:

1. Ментальный базис профориентации постули-
руется ценностно-мировоззренческими предпо-
сылками, национальными системами стимулирова-

ния, детерминированными общественным укла-
дом. Целевые установки ментальной концепции 
вытекают из стратегем социально-экономического 
развития страны на ближайшие 6–8 лет, которые 
возможно обеспечить за счет саморазвития и само-
сознания, глобального мышления, предпринима-
тельства, инноваций, освоения метапредметных 
компетенций, социальной ответственности и субъ-
ектности, являющихся базисом для формирования 
готовности к профессиональному самоопределе-
нию, построению карьерного маршрута в условиях 
цивилизационного поворота в актуальном соотно-
шении факторов «надо»-«хочу»-«могу»-«имею» 
как отражение взаимодействия различных аспек-
тов в процессе выбора. 

Отправными точками в реализации содержатель-
ного наполнения ментальной концепции професси-
ональной ориентации выступили три полагания:

1) внутриличностным (психологическим) меха-
низмом трансформации ментальности, согласно 
культурно-исторической концепции Л.С. Выгот-
ского, выступает процесс интериоризации внешне-
го во внутрь [7]. Объект этой модели, ее узловой 
конструкт – мировоззрение определяющегося 
субъекта выступает феноменом, сущностно пред-
ставленным как процесс и результат формирова-
ния высших психических функций, значимо вовле-
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Рисунок. Механизм профессионального определения [5, с. 54]

Содержание профессионального определения (процессы)



— 19 —

Общая педагогика, история педагогики и образования / General pedagogy, history of pedagogy and education

ченных в освоение и присвоение культурно-исто-
рического опыта, отраженного в национальном 
менталитете. Последний, интериоризируясь и опо-
средуясь индивидуально-типологическими осо-
бенностями субъекта, преобразуется и становится 
индивидуальным опытом, реализуемым в когни-
тивной, поведенческой, аксиологической и мотива-
ционной готовности к личностной, социальной и 
профессиональной идентификации как внутрен-
нем акторе выбора;

2) социально-экономический базис концепции 
представляет переучреждение мягких и жестких 
институтов в сторону устранения противоречий 
между И-Россией и К-Россией через создание за-
конодательно-нормативной среды, выгодной не 
только государству, но и гражданам, что позволит 
смягчить экономическую нагрузку на средний 
класс и бедные слои общества, поддержать иници-
ативу, идущую снизу – от бизнеса, отраслевых и 
профессиональных сообществ. В итоге такие меры 
смогут снизить участие государственного аппарата 
в управлении страной, повысить уровень ответст-
венности человека и специалиста в осуществлении 
модернизации, создании системы воспроизводства 
жизни общества, делающей всякую хозяйственно-
экономическую деятельность предсказуемой, а 
планирование стратегическим. Отсюда социально-
экономический/внешний механизм трансформа-
ции следует рассматривать как настройку мягких 
институтов на кооптацию с формальными, ориен-
тированными на интересы граждан, где государст-
во не только санкционирует и наказывает, но и вы-
ступает как деловой партнер, создающий инфра-
структуру и транслирующий ценностно-мировоз-
зренческие установки для снижения транзакцион-
ных издержек через повышение доверия И-России 
и К-России, их договороспособности и консенсуса;

3) культурно-исторический базис позволяет рас-
сматривать национальный менталитет совокупно-
стью установок, ценностных ориентаций, иерархии 
мотивов, реализуемых в поведенческих паттернах, 
отраженных в традициях отечественной системы 
профессиональной ориентации и профессиональ-
ного определения. Данный образ мышления на ин-
дивидуальном и общественном уровне выступает 
как результат исторических, социальных, экономи-
ческих и культурных факторов, созданных под вли-
янием мягких ижестких институтов. 

2. Двухъядерность аксиологического базиса со-
отечественников требует анализа и трансформиро-
ванной экстраполяции имеющегося опыта запад-
ных и восточных образовательных практик, тяготе-
ющих к разным ценностно-мировоззренческим ба-
зисам, имплементированных в когнитивные кон-
структы субъектов личностного и профессиональ-
ного выбора. Документально подтверждено, что 

институциональные нормы, агрегирующие куль-
турные, климатические, географические и истори-
ческие особенности жизни этноса формируют раз-
личные паттерны поведения в профессиональной 
среде. Так, личную инициативу и индивидуальную 
свободу выбирают американцы, канадцы, австра-
лийцы, британцы, голландцы, шведы, тогда как 
сингапурцы и японцы предпочитают кооптацию, 
предпочтения же немцев, итальянцев, бельгийцев 
и французов оказались где-то посередине. 

3. Концептуальная и практическая система мен-
тальной трансформации как сложного феномено-
логического конструкта основана на конвергенции 
возможностей психологии личности, педагогиче-
ской антропологии, культурологии, истории и эко-
номики труда. В содержательном отношении пре-
дусматривает разработку долгосрочной стратегии 
развития промышленности с необходимостью кон-
струирования базисной модели квалифицирован-
ных кадров, являющихся перспективными ориен-
тирами антропологического и технологического 
поворотов страны.

Разработанные стратегемы социально-экономи-
ческого развития страны имплементированы в 
ментальной концепции профессионального ориен-
тирования молодежи как параметры ее идентично-
сти [8, 9] и представляют собой следующие класте-
ры задач: ориентация на реиндустриализацию эко-
номики; поддержка и развитие среднего класса че-
рез трансляцию ценностей финансовой безопасно-
сти, образования, профессионального развития, 
стремления к успеху, социальной справедливости 
и равенства, семейных ценностей, вовлечения в 
общественную жизнь. Такие меры должны способ-
ствовать консолидации И-России и К-России, сгла-
живанию разрывов в благосостоянии и укладе жиз-
ни между бедными и сверхбогатыми слоями насе-
ления, перезапуску концепции рынка труда – пере-
ходу к более сложной и метапредметной структуре 
занятости и компетенций, преодолению прекариза-
ции среди молодых трудоспособных граждан, 
определению оптимальной меры участия государ-
ства в инновационных, технологических, социаль-
но-экономических процессах, установлению стра-
тегических приоритетов и концентрации вокруг 
них человеческого, финансового и технологиче-
ского капитала.

4. Требуется доработка Единой модели профес-
сиональной ориентации населения на основе мен-
тального подхода, которая в целевом и инструмен-
тальном исполнении релевантна программе психо-
логического механизма стадий неизбежного по от-
ношению к профессиональному определению. 
Программа базируется на культурно-исторической 
детерминации менталитета, понимании професси-
ональной деятельности субъекта как акта его вы-
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бора через трансформацию профессионализации 
путем перехода из социальности (в молодом возра-
сте) в профессиональность (в зрелом возрасте с 
профессиональным багажом) и обратно в социаль-
ность, формировании готовности к выбору через 
механизм опосредования, представляющего когни-
тивную, поведенческую и мотивационно-потреб-
ностную настройку, обусловленную институцио-
нально (мягкими и жесткими институтами).

Ментальная концептуализация – исходная  
предпосылка для формирования профессиональной 

идентичности и обеспечения занятости
Исходные полагания ментальной концепции 

методологически и в прикладном аспекте имеют 
следующие основы:

1. Концепция человеческого развития, где наро-
донаселение интерпретируется субъектом и объек-
том экономических отношений, представленных 
ведущими положениями антропологического и 
конвергентного подходов, ориентированных на 
улучшение качества человеческого капитала по-
средством освоения сложных видов деятельности 
как факторов для повышения производительности 
труда и векторов выбора траектории личностного 
и профессионального развития [10–14]. 

В существующих реалиях конвергентный и ан-
тропологический подходы представляются некото-
рой мерой «расшивки»/сглаживания проблем рын-
ка труда. Ожидается, что подготовка специалистов, 
обладающих компетенциями «работники будуще-
го» [1, с. 149] с параллельной диверсификацией 
экономики в сторону ее индустриальной заданно-
сти с креном в цифровизацию путем создания вы-
сокотехнологических рабочих мест, консолидиро-
ванных вокруг крупного проекта в стратегически 
значимых отраслях и смежных с ними, станет фак-
тором экономического роста. Условием же таких 
«прорывов» выступает социокультурная среда, 
значимо меняющая факторы профессионального 
определения человека – будущего или настоящего 
субъекта рынка труда, выступающая предметом 
исследования антропологического подхода, содер-
жательно иинструментально поддерживающая 
процесс внутреннего опосредования, результатом 
которого является выбор профессии и построения 
карьерной траектории. 

Конвергентный подход к проблеме профессио-
нального определения представляется мерой 
трансформации установок, связанных с интеграци-
ей различных аспектов и технологий для достиже-
ния оптимального решения этой проблемы, а так-
же рабочей моделью в рамках существующей 
образовательной инфраструктуры в региональном 
пространстве страны [11–14]. Конвергенция в ву-
зах Кемеровской области осуществляется через со-

здание образовательной среды путем синергии раз-
личных дисциплин и областей знания, включая:

– анализ потребностей рынка труда. Вузы про-
водят исследования и консультируются с работода-
телями и экспертами с целью определения нуждае-
мости экономики региона в кадрах;

– разработка кросс-дисциплинарных программ, 
консолидирующих знания и навыки из разных об-
ластей, приближающих образовательные возмож-
ности институций к запросам экономики труда на 
сложную структуру компетенций: прикладная ин-
форматика и экономика, цифровая пространствен-
ная аналитика и рынок труда, экономическая  
безопасность и право и иное;

– интеграция учебных планов. Важной учебной 
дисциплиной, замыкающей на себе формирование 
метапредметных компетенций, включая сбор, ана-
лиз больших баз данных, критерии их отбора и 
структурирования с целью решения широкого спек-
тра профессиональных кейсов, реализацию творче-
ских интенций и коммуникативных умений для осу-
ществления проекта, исходя из требований заказчи-
ка или моделируемых условий, выступает проект-
ная деятельность, проектный практикум, введенный 
в учебные планы вузов. Он открывает широкие воз-
можности для профессионального ориентирования 
и представляет новизну в методологическом и мето-
дическом его исполнении. Так, на педагогических 
направлениях подготовки на базе СибГИУ в рамках 
курсовых работ студентам предлагалось проектное 
управление как метод формирования профессио-
нального определения старших школьников в обра-
зовательном процессе учреждений среднего образо-
вания. Участники курсового проектирования 
«Образ жизни» с помощью фокус-групп и контент-
анализа фиксировали наиболее частые критерии 
выбора оптантами и проблемы, сопутствующие их 
личностной и профессиональной идентичности. 
Итогом работы было конструирование возможно-
стей проектного управления на каждом из его эта-
пов в решении проблем профессионального опреде-
ления школьников [5] и разработка информацион-
но-справочных материалов по тематике проекта, 
включая следующие: «Примеры новых профессий 
на рынке занятости РФ и Кемеровской области – 
Кузбасса», «Анализ информации Центра занятости 
Кемеровской области – Кузбасса», «Понятие и сущ-
ность профессии», «Классификация профессий», 
«Факторы, влияющие на выбор профессии», «Рей-
тинг самых востребованных профессий в стране, в 
регионе», побор методики для диагностики профес-
сиональных наклонностей, способностей, мотивов 
и иное, составление «Плана-конспекта классного 
часа по профориентации “Надо”. “Хочу”. “Могу”. 
“Имею”», «Формирование практических умений в 
области профессиональных проб» и др. [5];
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– открытие инновационных центров и лабора-
торий. Вузы создают линейку специализирован-
ных центров и лабораторий, где обучающиеся при-
меняют свои знания на практике, разрабатывают и 
тестируют новые технологии и решают реальные 
проблемы рынка труда, формируя таким образом 
метапредметные компетенции, в том числе и в об-
ласти информационных технологий.

Остановимся на опыте реализации инновацион-
но-методологических подходов к формированию 
профессиональной идентичности в условиях  
СибГИУ как системе, транслирующей когнитив-
ные, поведенческие и мотивационно-ценностные и 
оценочно-рефлексивные установки.

Сложившаяся практика подготовки специали-
стов, ориентированных на потребности региона на 
протяжении всей истории существования вуза, 
учитывает как специфику новой экономической и 
геополитической реальности – подготовка специа-
листов для индустриального региона, так и потреб-
ности молодежи в конвергентном знании. 

Индустриализация 2,0, характеризующаяся циф-
ровизацией, автоматизацией и развитием искусст-
венного интеллекта, предъявляет новые требования 
к кадрам и влияет на их профессиональную иден-
тичность. Возможность придать этому процессу 
гибкость и адаптивность позволяет развивать на-
правления подготовки, интегрирующие традицион-
ные и диверсифицирующие маловостребованные – 
геоэкология, прикладная геология, экология и при-
родопользование, техносферная безопасность, про-
изводство цветных металлов и сплавов, цифровая 
металлургия, монтаж, техническое обслуживание, 
эксплуатация и ремонт промышленного оборудова-
ния, технология аналитического контроля химиче-
ских соединений (СПО) и иное. 

Междисциплинарное взаимодействие позволя-
ет расширить профессиональный инструментарий 
специалиста и повысить его востребованность на 
рынке труда. Владение цифровыми технологиями 
становится неотъемлемой частью любой профес-
сии. Направления подготовки и разработки инно-
ваций в сферах информационных технологий и ав-
томатизированных систем, отраслевой экономики 
и менеджмента являются сквозными для всех на-
правлений и ориентированы на формирование 
ключевых компетенций современного инженера, 
инноватора и технологического предпринимателя.

Автоматизация же рутинных задач инженера 
повышает ценность креативности как возможность 
человека конкурировать с искусственным интел-
лектом. Командная работа и коммуникация – это 
формат большинства современных проектов. От-
сюда стратегические проекты, направленные на 
опережающее развитие СибГИУ – «Технологии 
цифрового инжиниринга» и «Технологии устойчи-

вого развития», консолидируют образовательную, 
научную и практико-ориентированную деятель-
ность университета и его индустриальных партне-
ров ОА «Евраз ЗСМК» и образовательных партне-
ров «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина» и Феде-
ральное государственное автономное образова-
тельное учреждение высшего образования «Наци-
ональный исследовательский технологический 
университет МИСИС».

Инновационно-методологические подходы, 
включающие персонализированное обучение, учи-
тывающие индивидуальные образовательные по-
требности обучающихся, в том числе с ограничен-
ными возможностями здоровья, совмещающих об-
учение и профессиональную деятельность, требу-
ют разработки индивидуальных планов для вы-
страивания личного и профессионального трека. 
Адаптивные платформы онлайн-обучения и персо-
нализированные программы менторства этому 
способствуют. Так, созданная электронная инфор-
мационно-образовательная среда, включающая 
программно-технические средства, программно-
информационное обеспечение и систему поддер-
жки учебного процесса, позволяет удовлетворить 
образовательные потребности в удобном формате: 
автор статьи в системе электронного обучения раз-
мещает видеолекции, под которыми студенты мо-
гут оставлять комментарии, делиться опытом. По-
добная практика служит образовательным целям и 
является эффективной моделью коммуникации 
участников образовательного процесса. 

Использование игровых техник выступает сред-
ством профессионального ориентирования моло-
дежи юга Кузбасса – Кемеровской области. Авто-
ром статьи совместно с коллегами разработан иг-
ровой проект «Дивергент-Директ» для оперативно-
го выявления индивидуально-типологических осо-
бенностей личности на основе подобранного ряда 
визуальных образов киногероев и мультгероев с 
использованием инструмента подсознательного 
выбора тестируемого. Методика позволяет абиту-
риентам определиться в инженерных профессиях 
на основе их психотипа и ценностных установок. 
Она интегрирует комплекс научно обоснованных 
методов в области психологии личности, развлека-
тельный способ взаимодействия с тестируемым и 
компьютерную обработку результата выбора испы-
туемым.

Представленный опыт реализации конвергент-
ного и антропологического подходов в вузах Кеме-
ровской области – Кузбасса концептуализирует мо-
дель компетенций работников будущего, где интег-
рированы навыки Hard skills – измеряемые навыки, 
направленные на профессионализацию субъекта в 
процессе обучения, и Soft skills – когнитивные и 
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социальные компетенции. В условиях острого дефи-
цита высоквалифицированных специалистов сущест-
венным является субъективный подход, в котором 
можно рассматривать всех сотрудников организации 
главным ресурсом компании. Конструирование еди-
ного образовательногопространства в вузах региона, 
нацеленного на формирование сложных компетен-
ций, структурно представляющих синергию различ-
ных областей научного знания, его интеграцию с тре-
бованиями к рабочему месту, выступает одним из пу-
тей решения проблем современного рынка труда в ча-
сти его инфраструктурной организации и трансфор-
мации интенций человеческого капитала. 

2. Методологическая основа концепции, поло-
женная на идеи антропологического и конвергент-
ного подходов, стремится к цели улучшения каче-
ства человеческого капитала посредством освое-
ния сложных видов деятельности как факторов для 
повышения производительности труда и ориенти-
ров в выборе траектории личностного и професси-
онального развития, которые задает и поддержива-
ет система образования. 

3. Развитие теории человеческого капитала при-
знает неоднородность как рабочих мест, так и спе-
циалистов для дифференциации качества работы в 
зависимости от навыков, связанных с конкретной 
трудовой деятельностью, или соответствие компе-
тенций соискателей их рабочим местам. Так, в кон-
цепции «экономики счастья» (R. Layard) [15] под-
ход к работе дополняется за счет учета точек зре-
ния рабочих и специалистов через развитие иссле-
дования удовлетворенности работой и благополу-
чия работников. Проведенные опросы нацелены 
определять параметры качества работы. Согласно 
данным Международной программы социальных 
исследований – ISSP (A.E. Clark) [16], «гарантия 
занятости» и «интересная работа» – это «очень 
важно» для большинства людей, и данные запросы 
преобладают над такими ожиданиями, как «разре-
шение на работу», «хорошие возможности для 
продвижения» и даже «высокий доход». Однако же 
такие исследования не являются повсеместными, 
они охватывают в основном государства с высоким 
уровнем качества жизни.

4. Система профессионального образования иг-
рает ключевую роль в формировании нового поко-
ления специалистов, обладающих не только необхо-
димыми профессиональными навыками, но и спо-
собных к самостоятельной организации и развитию.

Заключение
Профессиональная идентичность личности в 

условиях индустриализации 2,0 как высокотехно-
логическом цифровизированном обществе с доми-
нирующей ролью индустриальной занятости в РФ 
представляет собой ментальный поворот в созна-

нии, инициируемый действием мягких и жестких 
институтов, позволяющих сгладить ценностно-ми-
ровоззренческие противоречия поляризованных 
групп российского населения, – коллективистов и 
индивидуалистов, по-разному ориентированных и 
потому создающих экономические, социальные и 
организационные барьеры в профессиональной де-
ятельности. Целевые установки разработанной 
ментальной концепции профессионального ориен-
тирования представляют собой аксиологические 
базисы для ментальной трансформации определя-
ющихся оптантов и позволяют создать экономиче-
ские, культурные и технологические условия в 
стране для перехода к необходимому технологиче-
скому укладу, который сущностно является экзи-
стенциальным, в прикладном же аспекте задает 
смысловые, содержательные и поведенческие кри-
терии идентичности личности.

Методологической поддержкой идентификации 
личности выступают основные положения антро-
пологического и конвергентного подходов, фикси-
рующие новую конфигурацию факторов професси-
онального определения личности, смещая акценты 
в сторону нуждаемости рынка труда. Концептуаль-
но и в прикладном отношении ментальная транс-
формация как инструмент профессионального оп-
ределения оптанта требует согласованности уси-
лий государства, общества и самой личности как 
агентов профессионального ориентирования. 

Методологическая инноватика в практике фор-
мирования профессиональной идентичности в 
условиях индустриализации 2,0 требует комплекс-
ного анализа, учитывающего как специфику новой 
экономической и геополитической реальности, так 
и психологические особенности развития челове-
ка – движение в сторону конкуренции с искусствен-
ным интеллектом, гибкость, креативность мышле-
ния, готовность к смене профессии или специали-
зации на протяжении карьеры, междисциплинар-
ность, цифровые компетенции для работы в цифро-
вой среде, командная деятельность. Актуальными 
практиками трансформации образовательной среды 
выступают персонализированное обучение, гейми-
фикация, проектное обучение, системный подход к 
профессиональной ориентации, представляющий 
сопровождение оптанта на разных этапах его про-
фессионального пути – допрофессиональном, про-
фессиональном и послепрофессиональном.

Ментальность общества оказывает значитель-
ное влияние на профориентационные практики, 
определяя ценности, приоритеты и подходы к вы-
бору профессии. Глобализация, технологические 
изменения и рост конкуренции в мировом хозяйст-
ве оказывают значительное влияние на рынок тру-
да, требуя от системы профориентации адаптации 
к существующим форматам. 
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