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Дана характеристика понятия «профессиональная идентичность» с позиции социологии. Рассмотрена теку-

щая ситуация на рынке труда и выявлены тенденции в сфере профессионального образования на основе анализа 
официальных статистических данных Минпросвещения и Минобрнауки России. Выделены особенности СПО 
по сравнению с вузами и обоснован выбор контингента обучающихся колледжа в качестве объекта исследова-
ния. По итогам воспитательной деятельности педагога-организатора в колледже технического профиля с уче-
том данных гайд-интервью и мониторинга аккаунтов в социальных сетях анализируется отношение студентов – 
участников самодеятельного творческого музыкального коллектива к своей будущей профессии, влияние заня-
тий в кружках и секциях на профессиональную социализацию, расстановку жизненных приоритетов, развитие 
гибких навыков. Творческий коллектив рассматривается как реальная малая социальная группа с присущими ей 
свойствами, включая непосредственное взаимодействие участников, распределением ролей и статусов. Автора-
ми выделяются типологические черты воспитанников студенческого самодеятельного ВИА в зависимости от 
мотивации, отношения к занятиям, регулярности, результативности посещения и других параметров. Приведе-
ны конкретные примеры из практики, показывающие, какую роль играет музыкальное творчество в жизни вы-
пускников колледжа во время учебы и после окончания учебного заведения. 
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Введение 

 

Среди социокультурных процессов важное 

место занимает самоопределение индивида, по-

нимаемое в социологии как практика взаимо-

действия личности и общества с учетом ценност-

но-смысловых аспектов деятельности, в которой 

личность воплощает свою индивидуальность и 

самоутверждается, являясь представителем опре-

деленной социальной общности [1]. Мы выделя-

ем профессиональное самоопределение, пред-

ставляющее собой «совокупность практик 

субъекта по конструированию профессиональ-

ной идентичности» [2], которая, в свою очередь, 

выражает осознание человеком своего места «в 

профессиональной группе, а также видение ме-

ста своей профессиональной группы в системе 

общественных отношений» [3]. Профессио-

нальную идентичность возможно рассматривать 

с трех точек зрения: профессиональные ценно-

сти, которые исповедует индивид; профессио-

нальное местоположение как видение профес-

сии, к которой он принадлежит; профессио-

нальная роль в организации [4]. В современных 

подвижных условиях рынка труда, когда ряд 

профессий исчезает (телефонный консультант, 

регистратор) и появляются новые (тревел-

блогер), размываются границы работы и досуга 

в бюджетах времени, важна динамическая со-

ставляющая профессиональной деятельности – 

способность индивида перестраиваться на дру-

гой вид деятельности, корректировать ценност-

ное отношение к профессии. Новые реалии в 

условиях пандемии COVID-19 и санкционного 

давления Запада требуют реорганизации работы 

целых отраслей и подтверждают важность 

навыка перехода из одной трудовой сферы в 

другую, в том числе и за счет потенциала гиб-

ких навыков (soft skills). Таким образом, про-

фессиональная идентичность может претерпе-
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вать изменения на протяжении всей жизни. Од-

нако именно период получения профессиональ-

ного образования (среднего, высшего) наиболее 

значим в этом процессе [5], как и в формирова-

нии soft skills, которое осуществляется, помимо 

прочего, посредством включения индивида в 

досуговые практики. 

Мы обращаемся к контингенту обучающих-

ся профессиональных образовательных органи-

заций. Популярность колледжей и техникумов 

среди абитуриентов растет в последнее время. 

По данным статистического сборника, подго-

товленного в рамках программы фундаменталь-

ных исследований Национального исследова-

тельского университета «Высшая школа эконо-

мики» (2021), прием студентов на специально-

сти СПО в России в 2018 г. составлял  783 тыс. 

человек, в 2019 г. – 832.4 тыс., а в 2020 г. уве-

личился до 900.2 тыс. [6]. В 2021 г., по заявле-

нию директора Департамента государственной 

политики в сфере среднего профессионального 

образования и профессионального обучения 

В.С. Неумывакина, количество поступивших в 

учреждения СПО – почти 1 млн 200 тыс. чело-

век. Более 60% окончивших 9 класс выбрали 

колледжи и техникумы [7]. Прирост студентов в 

колледжи связан с проводимыми реформами 

системы СПО, уже позволившими обновить 

материально-техническую базу и педагогиче-

ский состав профессиональных образователь-

ных организаций, с ростом популярности рабо-

чих профессий, особенно в сфере IT [8]. Именно 

СПО сегодня отводится ключевая роль в сбли-

жении профессионального образования с запро-

сами работодателей за счет усиления практиче-

ской подготовки, государственного финансиро-

вания создания учебных мастерских [9]. Вы-

пускников колледжей отличает высокий уро-

вень трудоустройства по специальности, полу-

ченной всего за 2–4 года. Для поступления на 

базе 11 классов не требуются результаты ЕГЭ. 

Многие вузы имеют колледжи в своей структуре 

как первую ступень профессионального образо-

вания, дающую гарантированную возможность 

после окончания перейти на обучение в универ-

ситет [7]. 

При этом, согласно отчетам Министерства 

науки и высшего образования РФ, прием в вузы 

снижается. В 2018 г. он был на уровне 1 млн 

148 тыс., в 2019 г. – 1 млн 129 тыс., а в 2020 г. – 

всего 1 млн 93 тыс. человек [10]. В вузах 

наблюдается тенденция получения образования 

без учета студентами своих профессиональных 

склонностей. Важен сам факт наличия диплома, 

дающий возможность строить карьеру без при-

вязки к конкретной специальности. Особенно 

это проявляется при обучении в гуманитарных 

областях [5]. По мнению доктора социологиче-

ских наук В.В. Щербины, сотрудника Феде-

рального научно-исследовательского социоло-

гического центра РАН, современные отече-

ственные вузы не производят в достаточной 

мере высококвалифицированные кадры для 

экономики, имеют низкий уровень практиче-

ской подготовки, по оценкам работодателей, 

ориентированы в первую очередь на оказание 

образовательных услуг студентам [11]. То есть 

на данном этапе более высокий потенциал в 

формировании профессиональной идентично-

сти имеют колледжи и техникумы. Однако тра-

диционно большинство социологических ис-

следований, посвященных проблемам студенче-

ства, обращается исключительно к контингенту 

обучающихся вузов. 

Специфика учреждений СПО такова, что ос-

новная часть поступающих имеют неполное 

среднее образование (9 классов). К этому воз-

расту профессиональная идентичность у боль-

шинства обучающихся находится на начальном 

этапе развития, когда происходит движение 

личности к будущей профессии, формирование 

«Я-образа» – рефлексивной системы видения 

себя [12]. Опрос, проведенный в 2021 г. в одном 

из московских колледжей технического профи-

ля, показал, что только 30% обучающихся осо-

знанно подходили к выбору будущей специаль-

ности. Позитивное понимание себя как будуще-

го профессионала у студентов еще не сформи-

ровано [13]. Среди мотивов поступления в кон-

кретный колледж выделяются: возможность 

получить бесплатное образование, ограничения, 

связанные с предыдущими успехами в учебе 

(средний балл аттестата), рекомендации роди-

телей и друзей («пошел учиться за компанию», 

«здесь учились родители»), наличие дополни-

тельного образования и организованных форм 

проведения досуга (кружки, секции), террито-

риальная доступность и др. Значительная часть 

одиннадцатиклассников рассматривает колледж 

как запасной вариант, если не удалось посту-

пить в вуз, например, при низких баллах ЕГЭ. 

По мотиву «осознанное желание получения 

данной профессии» мы увидели большой раз-

брос в результатах исследований (анкетных 

опросов) за последние годы: от 2% до 71% сту-

дентов отмечают его в качестве ведущего в зави-

симости от колледжа и специальности [14–16]. 

 

Методология 

 

Образование включает в себя не только обу-

чение, но и воспитание [17]. Одной из форм 

реализации последнего является система твор-

ческих объединений, кружков и секций в кол-
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ледже. В качестве примера рассмотрим занятия 

в самодеятельном вокально-инструментальном 

ансамбле, который является реальной малой 

социальной группой со всеми присущими ей 

параметрами: личное взаимодействие участни-

ков, наличие общих ценностей, интересов (лю-

бовь к музыке, проведение досуга, общение) и 

целей (для воспитанников – исполнение музы-

кального произведения). В коллективе распре-

деляются социальные роли и функции по раз-

личным признакам: игра на том или ином ин-

струменте, формальное/неформальное лидер-

ство, степень участия в разработке концепции и 

аранжировки номера. 

Роль творческого объединения в профессио-

нальной образовательной организации, с пози-

ции государственного заказа, – это реализация 

дополнительного образования детей и взрослых 

– «развитие творческих способностей, удовле-

творение потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствова-

нии, формирование культуры здорового образа 

жизни, организация их свободного времени». 

Через творческие кружки и секции решаются 

задачи социальной адаптации, профессиональ-

ной ориентации и выявления одаренности [18], 

а также профилактики девиантного поведения. 

Занятия в самодеятельном творческом ансамбле 

позволяют отрабатывать навыки, относящиеся к 

soft skills: взаимодействие в команде, тайм-

менеджмент, волевые качества личности, пуб-

личные выступления, креативность. Многие 

люди осознают важность участия во внекласс-

ных мероприятиях как средства развития соци-

альных и личностных навыков, повышения са-

мооценки лишь когда вступают в профессио-

нальную жизнь [19]. Способствуя включению 

студентов в продуктивную внеучебную дея-

тельность, необходимо помнить про сохранение 

баланса с академической успеваемостью. Одна-

ко в ситуации недостаточной профессиональ-

ной ориентированности или ее отсутствия у ин-

дивида внеклассные практики могут отодвинуть 

учебную деятельность на второй план, в связи с 

этим актуальным вопросом является изучение 

мотивации творческой коллективной деятель-

ности студентов. 

Классификация мотивов занятия молодежи 

музыкальным творчеством предложена        

В.Ю. Колчинской на основе проведенного со-

циологического опроса. Исследователь выделя-

ет три типа участников. Для первого типа, ко-

торый преобладает, музыка является терми-

нальной ценностью (самоцелью), для вторых 

имеет инструментальное значение (коммуника-

ция, средство самоутверждения, выступления), 

а у третьих смешаны мотивы предыдущих ти-

пов. В.Ю. Колчинская выделяет и трех степени 

мотивированности занятий музыкальным твор-

чеством. При высоком уровне акторы проявля-

ют инициативу, нежелание бросить занятия, 

интерес к решению сложных задач. При сред-

нем уровне в основе лежит скорее не желание 

индивида, а мнение родителей, друзей, то есть 

сама деятельность не носит ценностно-обра-

зующего характера. У участников с низким 

уровнем отсутствует интерес к исполнению 

сложных произведений, преобладает желание 

бросить занятия [20]. 

По нашему мнению, участие в студенческом 

ВИА способно внести корректировки в профес-

сиональное самоопределение студентов. На ос-

нове наблюдений и самоанализа деятельности 

руководителя самодеятельного музыкального 

коллектива Екатеринбургского монтажного 

колледжа в 2016–2022 гг., результатов гайд-

интервью воспитанников и мониторинга их ак-

каунтов в социальной сети «ВКонтакте» пред-

ложена типология участников, в основе которой 

лежат следующие признаки: 

– отношение к занятиям; 

– мотивы участия; 

– значимость по сравнению с основной 

учебной деятельностью; 

– регулярность посещения занятий; 

– результативность; 

– групповые статусы и роли; 

– перспективы участия. 

Как правило, постоянный состав держится 

около двух лет (студенты 1–2 курсов). К 3–4 году 

обучения большинство студентов снижают 

творческую активность в связи с прохождением 

производственной практики и подготовкой к 

итоговой аттестации. Первые два типа участни-

ков составляют костяк самодеятельного музы-

кального ансамбля, поэтому будут приведены 

реальные примеры обучающихся. 

 

Результаты и обсуждение 

 
1. «Гармоничный» участник. Для него заня-

тия в творческом коллективе – дополнение к 

основной учебной деятельности. Это студент, 

который успешно осваивает образовательную 

программу по специальности и проявляет ак-

тивность во внеклассных делах. Он серьезно 

подходит к отработке музыкальных партий, 

старается не пропускать репетиций. Для него 

занятия в ВИА – это часть полноценной студен-

ческой жизни, хобби. В данной категории чаще 

бывают студенты, уже имеющие навыки музи-

цирования («самоучки», обучались в музыкаль-

ной школе, брали частные уроки), но встреча-

ются и те, кто приходят в группу «с нуля». По-
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следние демонстрируют высокую привержен-

ность и стремятся к освоению инструмента, в 

том числе и путем самообразования (просмотр 

мастер-классов, видеоуроков). «Гармоничный» 

участник в ВИА занимает позицию активного 

исполнителя. Он с готовностью разбирает и иг-

рает партии композиций, предложенных руко-

водителем или другими членами коллектива, 

даже если они не совпадают с личными музы-

кальными предпочтениями. У обучающегося в 

значительной мере сформирован не только об-

раз будущей профессии, но и образ студенче-

ства как профессионально-демографической 

группы. После окончания учебы «гармоничные 

участники» чаще всего идут работать по специ-

альности, но могут продолжать заниматься 

творчеством в свободное время. 

Александр Е., специальность «Автоматиза-

ция технологических процессов и производств». 

До поступления в колледж учился в музыкаль-

ной школе и имел опыт игры в рок-ансамбле. 

Активно включился в работу ВИА в качестве 

бас-гитариста, пробовал сочинять песни. На 

первых курсах участвовал в большинстве меро-

приятий. На старших курсах несколько снизил 

творческую активность. После окончания кол-

леджа работает по специальности. Продолжает 

играть в рок-группе, с которой записал альбом. 

Выступает на рок-фестивалях. 

Алевтина М., специальность «Земельно-

имущественные отношения». Имеет диплом с 

отличием. До колледжа занималась вокалом. 

Охотно присоединилась к рок-ансамблю и не 

снижала творческой активности до конца обу-

чения. Кроме вокала, пробовала играть на кла-

вишных и на бас-гитаре. После окончания уче-

бы работает по профессии и принимает участие 

в съемках юмористического web-сериала. 

Игорь К., специальность «Электрика». Начал 

осваивать гитару, обучаясь в колледже, потом 

перешел на барабаны. Большое внимание уде-

лял самостоятельному обучению, поэтому де-

монстрировал значительный прогресс. Вскоре 

стал основным барабанщиком рок-группы кол-

леджа. После окончания учебы работает по спе-

циальности, иногда играет на гитаре «для себя». 

Андрей М., специальность «Автоматизация 

технологических процессов и производств». До 

поступления владел гитарой. В колледже стал 

осваивать вокал и активно участвовать в куль-

турно-массовых мероприятиях. Работает по спе-

циальности, пишет песни, записывает их в студии 

и выкладывает на музыкальных сервисах в сети 

Интернет. На одну из песен снял видеоклип. 

Александр Г., специальность «Газифика-

ция», был гитаристом/басистом/барабанщиком 

в группе, после окончания колледжа, не имея 

музыкального образования, устроился в част-

ную музыкальную школу, дает индивидуальные 

уроки гитары, сочиняет рэп. Несмотря на то, 

что учился в колледже без задолженностей, по 

специальности не работает и этим близок к сле-

дующему типу. 

2. «Творцы». Для них занятие в коллективе 

самодеятельности – это альтернатива основной 

учебной деятельности. Данный тип студентов 

отличается низкой мотивацией в освоении про-

граммы специальности и может вообще не по-

сещать академические занятия. Единственное, 

что держит в колледже или стало поводом для 

поступления в данное заведение, – возможность 

заниматься любимым делом – музыкой, которое 

они ставят значительно выше, чем получение 

специальности. Причем осознание важной роли 

увлечения творчеством может прийти в колле-

дже, если студент, не имея подготовки, стал 

заниматься в ансамбле. Незначительная часть 

таких обучающихся в процессе формирования 

образа профессии принимают решение перейти 

в другое учебное заведение творческого профи-

ля. Большинству мешает это сделать отсутствие 

необходимой базовой подготовки (законченно-

го дополнительного образования в музыкальной 

школе) и другие факторы: мнение родителей, 

нет профильного образовательного учреждения 

в регионе. В дальнейшем такие студенты неред-

ко бросают учебу в колледже, а если и заканчи-

вают, то не работают по профессии. Хотя 

встречаются и случаи трудоустройства по спе-

циальности, но работа воспринимается лишь 

как источник необходимых доходов без стрем-

ления сделать карьеру.  

Максим Б., специальность «Строительство». 

Пел и играл на гитаре в ансамбле в колледже, 

сочинял песни, был лауреатом творческих кон-

курсов, после окончания учебы проходил служ-

бу в ВС РФ в военном хоре, сейчас работает 

кофеваром (бариста), на досуге продолжает му-

зицировать. 

Даниил П., специальность «Информацион-

ные системы». В колледже играл на гитаре и 

сочинял электронную музыку. Интереса к учебе 

не проявлял. Работает курьером, свободное 

время посвящает написанию музыки и разме-

щает в сети Интернет. 

Алексей С., специальность «Монтаж про-

мышленного оборудования». Был вокалистом 

ВИА, перевелся на другую специальность в 

этом же колледже, но учебу так и не окончил, 

профессионального образования не получил, 

неоднократно менял место работы – от курьера 

до ведущего шоу-программ. 

Александр М., специальность «Сантехника и 

вентиляция». Пел в группе и занимался звуко-
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режиссурой. Его родители организуют концер-

ты и имеют связи в творческой среде. После 

окончания колледжа работал мастером по свету 

в крупном театральном зале Екатеринбурга. 

Продолжает делать карьеру в данной сфере. 

Александр С., специальность «Строитель-

ство», потом «Сантехника и вентиляция». При-

шел в колледж с низким уровнем школьных 

знаний и с опытом вокала, игры на гитаре в ан-

самбле. Один из самых активных участников 

ВИА. Был оставлен на второй год и переведен 

на другую специальность. С трудом окончил 

колледж. По профессии не работает, продолжа-

ет музицировать в группе. 

Представленные далее типы студентов отно-

сятся скорее к «спутникам» музыкального 

творческого объединения, которые периодиче-

ски примыкают к его деятельности. 

3. «Субкультурщики». Отношение к учебе у 

данного типа может разниться – от добросо-

вестного до игнорирования. На первое место 

ими ставятся личные музыкальные предпочте-

ния (панк-рок, русский рок, хеви-метал и др.) 

До колледжа обычно уже имели опыт музици-

рования. Приходят на первые занятия, но охла-

девают, если надо исполнять композиции не их 

стиля для тематических мероприятий колледжа. 

В дальнейшем эпизодически присоединяются к 

ВИА. Могут репетировать и играть в группе, 

близкой по духу, вне колледжа. Не демонстри-

руют прогресса и не стремятся овладеть новыми 

приемами игры вне их стиля. 

4. «Принципиальные». Близки к предыдуще-

му типу. Иногда стремятся отнести себя к опре-

деленному стилю/жанру музыки, обладают му-

зыкальным опытом. Имеют высокое мнение о 

своих исполнительских навыках, часто не соот-

ветствующее действительности. Если и участву-

ют в номерах, то плохо проучивают партии, счи-

тая, что смогут сыграть без подготовки. Обычно 

прекращают участие в ансамбле через некоторое 

время либо разово участвуют в номерах. 

У третьего и четвертого типа участников ча-

ще наблюдается отход от творческой деятельно-

сти на старших курсах. Занятия музыкой остаются 

на уровне хобби или постепенно сходят на нет. 

5. Участники с приоритетом учебной дея-

тельности. Студенты нерегулярно посещают 

репетиции, мотивируя это занятостью в учебе. 

Эпизодически подключаются к подготовке 

творческих номеров, например к новогоднему 

концерту. Не уделяют внимания творческому 

росту. Нередко это старшекурсники, которые в 

процессе прохождения практик сформировали 

позитивное ценностное отношение к профес-

сии, но не разрывают связь с творческим кол-

лективом как формой проведения досуга, обще-

ния с друзьями. После окончания колледжа ча-

ще всего не возвращаются к музицированию, но 

с теплотой вспоминают студенческие увлече-

ния; могут играть/петь «в компании». 

6. «Туристы». Данное определение взято у 

канадского социолога Р. Стеббинса и обознача-

ет кратковременных участников социального 

мира серьезной досуговой деятельности, кото-

рые присоединяются к творческому коллективу 

«лишь на мгновение для получения выгоды, 

преимуществ или развлечения» [21]. Это самая 

разнородная группа, включающая студентов как 

с навыками музицирования, так и без них. К 

«туристам» относятся участники с опосредо-

ванной мотивацией, пришедшие в творческий 

коллектив за компанию, в поисках общения, с 

целью закрытия академической задолженности 

альтернативным путем или просто из любопыт-

ства. К данному типу примыкают обучающиеся 

с неопределенным отношением к основной 

учебной деятельности и к занятиям ВИА. Они 

нерегулярно посещают как академические заня-

тия, так и репетиции. Демонстрируют стагна-

цию в творчестве. В конце концов теряют инте-

рес к ВИА и к данному колледжу, могут переве-

стись в другое учебное заведение. В этой ситуа-

ции обнаруживается позитивная роль занятий в 

творческом коллективе: своеобразная професси-

ональная проба как один из этапов в поиске 

идентичности, выборе будущей профессии. 

 

Заключение 

 

На основании предложенной типологии вид-

но, что занятия в самодеятельном творческом 

коллективе как часть образовательного процес-

са, помимо решения задач самореализации, 

личностного роста, продуктивного проведения 

досуга и профилактики девиантного поведения, 

способны влиять на осознание ценностей про-

фессии, ее локализации и соответствующей ро-

левой модели. Занятость в клубе, секции может 

дополнять в сознании участников понимание 

студенчества как профессиональной группы, 

для которой характерно погружение не только в 

учебу, но и в досуговые внеклассные практики; 

способствовать формированию и развитию гиб-

ких навыков (soft skills), облегчающих профес-

сиональную социализацию; компенсировать 

недостаточную мотивацию получения основной 

специальности, являясь формой дополнитель-

ного образования и самоактуализации; коррек-

тировать выбор профессионального пути, сти-

мулируя принятие решения о возможной смене 

факультета/образовательной организации либо 

о перспективах получения второго образования. 

В данном случае важна роль педагога (настав-
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ника, руководителя секции), который, становясь 

референтной личностью для воспитанников, 

имеет возможность воздействовать на их пове-

дение, отношение к будущей профессии. 
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The article examines the concept of "professional identity" from the point of view of sociology. The current situa-

tion on the labor market is considered and trends in the field of vocational education are identified based on the analysis 

of official statistical data of the Ministry of Education and Science and the Ministry of Education and Science of Russia. 

The features of secondary vocational education in comparison with higher education are highlighted and the choice of a 

contingent of college students as an object of research is justified. Based on the results of the educational activities of 

the teacher-organizer at the assembly college, taking into account the data of the guide interviews and monitoring of 

accounts in social networks, the attitude of students participating in an amateur creative musical group to their future 

profession was analyzed. The influence of classes in clubs on professional socialization, the setting of life priorities, the 

development of soft skills has been clarified. The creative team is considered as a real small social group with its inher-

ent properties, including direct interaction of participants, distribution of roles and statuses. The authors identify typo-

logical features of student amateur activity depending on motivation, attitude to classes, regularity, effectiveness of 

attendance and other parameters. Concrete examples from practice are given, showing what role musical creativity plays 

in the life of college graduates during their studies and after graduation. 

 

Keywords: professional identity, professional orientation, students, amateur artistic creativity, professional motiva-

tion, self-determination, upbringing, secondary vocational education, soft skills. 

 


