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Проблемы выбора профессии, самоопределения, успешного
становления и закрепления в избранной сфере деятельности акту-
альны для молодежи всех стран и во все времена и эпохи. В услови-
ях социальных перемен они особенно остры. Причин тому немало.
Назовем те из них, которые затрагивают личностные, индивидуаль-
ные особенности современного профессионала: переход к информа-
ционному обществу, требующее от своих членов информационной
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культуры (информатизация абсолютно всех видов трудовой деятель-
ности); переход к обществу с открытой предпринимательской ини-
циативой (проникновение предпринимательской психологии во все
сферы деятельности); изменение стиля деловых отношений в об-
ществе. Профессиональное самоопределение – это событие, в кор-
не меняющее дальнейшее течение жизни и влияющее отнюдь
не только на ее профессиональную составляющую. Оно существен-
но влияет на брачно-семейные перспективы, материальное благо-
состояние, психологическую гармонию, cамооценку и взаимоот-
ношения с самим собой, местожительство, поездки и переезды и
на многое другое. Трудно назвать хоть один аспект образа жизни,
на который не влиял бы, причем самым существенным образом, вы-
бор профессии и места учебы, сделанный после окончания школы.

Профессиональное самоопределение включает в себя нравст-
венную, психологическую и практическую подготовку к профессии.
Это длительный процесс, который завершается актом реализации
профессиональности и продолжается он с 1-го класса до окончания
школы. Школа призвана сформировать у учащегося новые мировоз-
зрение и траекторию жизни. Школьник должен получить возмож-
ность посильного участия в как можно более широком спектре
человеческой деятельности. Помощь ему в этом призваны оказать
педагоги, психологи, родители. Учащиеся после 9-го класса могут
стоять перед выбором продолжения учебы в школе или в учрежде-
ниях профессионального образования, и, как говорят учителя и
школьные психологи, имеется необходимость не только в профиль-
ном обучении учащихся, но и в профессиональной ориентации.
Определение профессионального пути не менее актуально и для уче-
ников, которые собираются продолжить обучение в десятом клас-
се. При выборе направления учебы и предметов, которые школь-
ник будет изучать, неизбежно встает вопрос не только о склонно-
стях, интересах и способностях учащегося, но и о целесообразности
прохождения того или иного профильного курса. Учащиеся стар-
ших классов и их родители, выбирая то или иное профильное обу-
чение, должны понимать, что профильное обучение, с одной сто-
роны, должно способствовать становлению индивидуального об-
разовательного сценария, но с другой – может ограничивать
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образовательное пространство для детей с разносторонними инте-
ресами. Как известно, у многих одаренных детей способности про-
являются в самых различных областях – в математике и литерату-
ре или музыке. Профильность может сузить рамки обучения школь-
ника, оставив «за бортом» важные для него области. Проведение
профориентационной работы (конечно, в комплексе с профильно-
ориентационной) должно помочь избежать таких ошибок.

Какая помощь в ориентации нужна самим школьникам? Про-
фориентация, сосуществовавшая еще при социалистическом ме-
тоде ведения хозяйства и ориентированная на тоталитарное педа-
гогическое мышление, изжила себя. А профориентация, соответст-
вующая требованиям изменившейся социокультурной ситуации,
себя еще положительно не зарекомендовала. Профессиональная
ориентация направлена на оказание помощи в выборе профессии
в соответствии с индивидуальными способностями, интересами,
склонностями и особенностями личности, а также возможностя-
ми, которые предоставляет человеку общество. Таких возможнос-
тей у выпускников школ достаточно.

Сегодня обучение иностранных студентов представляет собой
целую ярко выраженную индустрию, где сходятся разные интере-
сы государств и самих людей: кто-то зарабатывает на студентах-
иностранцах, другие видят в них перспективу, третьи, наоборот,
считают, что иностранцы «занимают чужие места». Но, несмотря
на множество мнений, «российский студенческий интернационал»
пережил десятки поколений, имеет свою историю и динамичную
программу развития.

Процедура переезда гражданина своей страны с целью обуче-
ния в другую страну в реальности имеет сложную схему и несколько
вариантов. Это зависит от ряда факторов. Во-первых, в какую страну
отправляется обучающийся; во-вторых, какой срок по времени бу-
дет занимать обучение; в-третьих, важно учесть юридические ас-
пекты пребывания [1, с. 252]. На самом деле таких пунктов гораз-
до больше, все они меняются в зависимости от внешнеполитичес-
кой обстановки и уровня получаемого образования в той или иной
стране. Как было сказано выше, тема международного студенче-
ства достаточно обширна и глубока. Вместе с тем представляется
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необходимым рассмотреть одно из направлений, которое являет-
ся главным инструментом «по добыче» иностранного контингента
[2, с. 210]. Речь пойдет о профориентационной работе российских
вузов в части поиска и привлечения иностранных абитуриентов.
Вопросы применения экспортно-ориентированных технологий же-
лезнодорожных вузов как одного из средств профориентационной
работы нами рассмотрены отдельно [1]. Проведение целенаправ-
ленной и систематической работы без учета особенностей нацио-
нального менталитета будущих студентов-иностранцев в россий-
ских вузах, несомненно, обостряет проблемы их обучения на этапе
прохождения производственной практики. Теоретический и при-
кладной аспекты обучения студентов-иностранцев на этапе про-
хождения производственной практики нами также рассмотрены
в отдельной публикации [2].

Значимость профориентационной работы бесспорна, поскольку
адаптация студентов в вузе, мотивация к труду по выбранной спе-
циальности в значительной степени в условиях глобализации уси-
ливаются, а «в некоторых представленных моделях воспитательной
деятельности вузов России отсутствуют долговременные програм-
мы воспитания, несовершенна структура управления внеучебной
работой в вузе, недостаточно отражение региональной специфи-
ки, культуры и методическое обеспечение; … институт кураторов
в вузах существует, но его деятельность в большинстве своем не
регламентирована нормативными документами, нет системы сти-
мулирования труда кураторов, их обучения и отсутствует информа-
ционно-методическое обеспечение; ... направление внеучебной
работы по первичной профилактике наркомании среди студентов
и учащихся подшефных школ развито слабо, мониторинг наркоси-
туации среди студенческой молодежи не проводится, какой-либо
нормативно-правовой базой эта работа в вузах не обеспечена.

По итогам авторского исследования организационно-педаго-
гических условий адаптации студентов к образовательной среде
технического вуза и сравнительного анализа мнения студентов
о процессе адаптации в 2001 и 2009 гг. определены важные направ-
ления для совершенствования образовательного процесса в вузах»
[3, с. 140]. В целом, данное исследование показало, что «существуют
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следующие специфические особенности процесса адаптации сту-
дентов технических вузов: профессиональная ориентация на по-
лучение высшего образования; воспитательный потенциал педа-
гогов; уровень самоорганизации студентов при освоении образо-
вательной программы; содержание и характер педагогического
общения» [3, с. 141].

Материалы шестого этапа социологического мониторинга «Сту-
дент-2012» показали, что чем дальше от места учебы проживал
студент, тем сложнее ему привыкать к студенческой жизни. Эта
ситуация настолько понятна, что не надо было бы ее повторять,
если бы не постоянная недооценка ее в практике работы с перво-
курсниками. И следующее. Наименьшие трудности в период обуче-
ния получают, с одной стороны, выпускники специализированных
классов, гимназий (сказывается их более высокий уровень дову-
зовской предметной подготовки), с другой – выпускники коллед-
жей и училищ (очевидно, обладающие чуть большим жизненным
опытом) [6, с. 75]. Обозначенные тенденции обостряются у сту-
дентов-иностранцев – уроженцев Кыргызстана, Казахстана, Йеме-
на, Нигерии и других стран, которые обучаются в неродной среде
на чужом для них языке. Осознают важность ведения профориен-
тационной работы в школах администрации не только вузов, но
и современных промышленных предприятий. Об этом свидетель-
ствуют исследования, проведенные как в России, так и за рубежом.
В большинстве европейских стран молодежная политика призвана
содействовать молодым людям в выборе их жизненного пути, в том
числе обеспечении занятости [5, с. 31]. Исследования, проведен-
ные в 2014 г., также свидетельствуют о том, что профориентацион-
ная работа, в том числе взаимодействие с подшефными школами,
является одним из основных направлений молодежной политики
на предприятиях и в организациях Урала [4, с. 345].

Значительный опыт в части профориентационной работы
с будущими иностранными студентами вузов, как в России, так
и за рубежом (Йемен, Ирак, Ангола, Нигерия и другие страны),
позволяет нам условно выделить основные этапы:

1. Формирование бригады специалистов-делегатов.
2. Адресный выезд в города с потенциальной аудиторией.
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3. Разъяснительная работа с молодежью с привлечением роди-
телей.

4. Проведение анкетирования и вступительных испытаний
на местах.

5. Подведение итогов и формирование «рекомендуемого кон-
тингента».

6. Индивидуальные собеседования с каждым рекомендуемым
абитуриентом.

7. Комплектование перечня документов абитуриентов, выра-
зивших согласие на обучение с переездом.

Первый этап. Как правило, формированием группы делегатов
от высшего учебного заведения занимается приемная комиссия
совместно с управлением по работе с иностранными учащимися.
В рабочую группу входят сотрудники из числа преподавательского
состава, сотрудники аппарата управления образовательного учреж-
дения. Ключевым критерием является опыт выездных мероприя-
тий, а также учитывается практика учебно-методической работы
с иностранным контингентом внутри вуза.

Второй и третий этапы характеризуются географической конъ-
юнктурой, то есть делегация направляется в специально выбран-
ные города и местности, где предложение имеет наивысшие шан-
сы откликов. Там же происходят встречи с будущими студентами,
их родителями, в конференц-формате происходит презентация об-
разовательных продуктов, обсуждаются актуальные вопросы про-
живания, обучения на территории неродного государства.

На четвертом этапе, после представления «визитной карточки»
вуза, происходит качественное изменение состава аудитории. За-
интересованную группу представляют молодые люди и их родите-
ли: те, кто имеет намерение пройти испытания приемной кампа-
нии с целью окончательного поступления. На этом этапе важно
проведение анкетирования и сбора данных на кандидатов в пол-
ном объеме. Также необходимо предоставлять широкую линейку
испытаний по принципу: «если не пройдем на эту специальность,
вдруг получится на другую». Это важный момент, поскольку пред-
почтения абитуриента не всегда совпадают с его уровнем знаний
при испытаниях.
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Пятый и шестой этапы включают в себя индивидуальный под-
ход ко всем абитуриентам, кто показал удовлетворительные для ре-
комендации баллы. В этом случае до каждого кандидата доводит-
ся информация об успешном прохождении испытаний, разбираются
все основные постановочные вопросы касательно переезда, про-
живания, обучения. Учитываются детали и нестандартные ситуа-
ции социального плана, связанные с абитуриентом, если таковые
имеются.

Заключительным этапом является формирование пакета доку-
ментов, куда в обязательном порядке должны входить:

1. Удостоверение личности.
2. Документы об образовании в оригинальном виде.
3. Заявление о зачислении на имя руководителя вуза.
4. Медицинское заключение установленной формы о годности

по здоровью.
5. Справка из органов внутренних дел страны об отсутствии

ограничений.
6. Письменное согласие родителей (для несовершеннолетних

абитуриентов).
Строгое и последовательное следование данным этапам выве-

рено практикой успешного отбора абитуриентов-иностранцев
в Уфимский государственный нефтяной технический университет
и дальнейшей их адаптацией в студенческой среде при воспита-
нии педагогами наряду с профессиональной компетентностью со-
циальной компетентности у студентов. Указанный подход в воспи-
тании «позволяет актуализировать социокультурные возможности
кооперации усилий в общем деле» [7, с. 138]. Мы солидарны с на-
шими казахскими партнерами в том, что нужно проводить не толь-
ко профориентационную работу, но и выстраивать новую модель
социального партнерства вузов и работодателей, что способствует
«формированию профессиональной компетентности и обеспечива-
ет профессиональную мобильность выпускников вузов» [8, р. 192].
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