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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Современная ситуация характеризуется 

потребностью инновационной экономики России в 

высококвалифицированных кадрах, что актуализирует проблему 

профессионального самоопределения молодежи. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

(2012 г.), Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

(полного) общего образования особое внимание уделяется развитию 

личности и формированию компетенций, необходимых для жизни человека в 

обществе, осознанному выбору профессии. При этом в утвержденном 

Правительством РФ Комплексе мер по созданию условий для развития и 

самореализации учащихся в процессе воспитания и обучения на 2016-2020 

годы особое внимание уделяется координации и кооперации деятельности 

всех участников образовательных отношений; совершенствованию 

нормативно-правового регулирования и организационно-управленческих 

механизмов системы профессиональной ориентации учащихся, развитию 

кадрового потенциала. 

Все вышеизложенное свидетельствует об актуализации целевых 

ориентиров в образовательной политике, обусловливающих процесс поиска 

новых подходов к управлению профессиональным самоопределением 

школьников.  

Вместе с тем, анализ статистических данных и результатов 

исследований свидетельствует о низкой результативности существующей 

системы профориентационной работы в школе. 

По данным исследования РАО каждый второй старшеклассник не 

соотносит выбор профессии со своими реальными возможностями, 46% – 

ориентированы на мнение родителей, родственников при выборе профессии, 

а 67% вообще не имеют представления о сущности выбранной профессии. 
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При этом, профориентационная работа систематически проводится лишь в 

21,6% общеобразовательных организаций. 

Результаты мониторинга, проведенного центром профориентации и 

постинтернатного сопровождения Кузбасского регионального института 

развития профессионального образования, показали, что в 

общеобразовательных организациях отсутствуют подготовленные 

специалисты для осуществления профориентационной работы; 82% 

образовательных организаций применяют традиционные, часто устаревшие 

методы профориентационной работы; только 7% организаций при 

проведении профориентационной работы взаимодействуют с 

работодателями. 

Различным направлениям исследования проблемы профессионального 

самоопределения обучающихся посвящены работы: Е.Х.Мансуровой, 

Е.О.Черкашина и др. (готовность старшеклассников к профессиональному 

самоопределению); Е.Ю.Драчевой, Д.К.Охлопковой, Е.В.Чернявской и др. 

(педагогические условия и факторы профессионального самоопределения 

старшеклассников); Г.П.Будагова, Е.В.Чернявской, А.Г.Шепило и др. 

(профессиональное самоопределение старшеклассников в условиях сетевого 

взаимодействия); А.Э.Поповича (профессиональное самоопределение 

старшеклассников в педагогическом процессе); В.А. Педана, Г.Н. Попковой и 

др. (педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 

старшеклассников); В.И. Блинова, А.Р.Демченко, Е.В. Зачесовой, 

Н.Э.Касаткиной, Е.А.Пахомовой, И.С.Сергеева, С.Н.Чистяковой и др. 

(непрерывная система сопровождения профессионального самоопределения); 

Л.В.Курочкиной (подготовка будущих педагогов к деятельности по 

педагогическому сопровождению профессионального самоопределения 

старшеклассников); Т.Д. Зеленкиной (подготовка родителей к содействию в 

профессиональном самоопределении старшеклассников). 
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Анализ теории и практики организации профессионального 

самоопределения старшеклассников позволил сформулировать противоречия 

между: 

‒ объективной потребностью современного общества в выпускниках, 

способных осознанно выбирать профессию в соответствии с запросами 

современного рынка труда, и существующей практикой формальной 

организации профориентационной работы в школах; 

‒ потребностью общеобразовательных организаций в педагогических 

работниках, компетентных в области проектно-ориентированной 

организации профессионального самоопределения старшеклассников с 

учетом их психолого-педагогических особенностей, и отсутствием 

теоретико-экспериментальных исследований проблемы подготовки 

педагогов к данному виду деятельности; 

‒ необходимостью научного обоснования организационно-

управленческих механизмов педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения старшеклассников и их 

неразработанностью в педагогической науке. 

Выявленные противоречия позволяют сформулировать научную задачу 

исследования, выражающуюся в необходимости теоретико-

экспериментального обоснования организационно-управленческих 

механизмов педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения старшеклассников, что и определило тему 

диссертационного исследования «Педагогическое управление 

профессиональным самоопределением старшеклассников». 

Объект исследования: профессиональное самоопределение 

старшеклассников. 

Предмет исследования: процесс педагогического управления 

профессиональным самоопределением старшеклассников. 

Цель исследования: определение, научное обоснование и 

практическая реализация педагогического управления профессиональным 
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самоопределением старшеклассников в общеобразовательной организации. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что 

педагогическое управление профессиональным самоопределением 

старшеклассников будет эффективным, если: 

- структурно-содержательная характеристика профессионального 

самоопределения осмыслена участниками образовательных отношений; 

- уточнены и обоснованы функции педагогического управления 

профессиональным самоопределением старшеклассников; 

- реализованы организационно-педагогические условия сопровождения 

профессионального самоопределения старшеклассников (создание Центра 

сопровождения, обучение педагогов, совместная профориентационная 

деятельность участников образовательных отношений); 

- получили дальнейшее развитие педагогические технологии 

(информационно-поисковые, практико-ориентированные, рефлексивные, 

коммуникативно-диалоговые и субъектно-ориентированные), направленные 

на актуализацию субъектного опыта обучающихся; 

- предложена разноуровневая система оценки готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению. 

Задачи исследования: 

1. На основе анализа научных исследований российских и зарубежных 

ученых уточнить понятие «педагогическое управление профессиональным 

самоопределением старшеклассников». 

2. Определить и обосновать методологические основания 

профессионального самоопределения старшеклассников в контексте 

педагогического управления данным процессом. 

3. Разработать модель педагогического управления профессиональным 

самоопределением старшеклассников. 

4. Провести опытно-экспериментальную работу по апробации модели 

педагогического управления профессиональным самоопределением 

старшеклассников в общеобразовательной организации. 
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5. Изучить эффективность педагогического управления 

профессиональным самоопределением старшеклассников в 

общеобразовательной организации. 

Методологическую основу исследования составляют: системно-

деятельностный подход, позволяющий обосновать процесс проектирования 

системы взаимодействия участников образовательных отношений и 

обеспечить их активное включение в совместную профориентационную 

деятельность; аксиологический подход, в процессе реализации которого 

определяется аксиологический потенциал субъектов образовательного 

процесса как системообразующий фактор эффективного педагогического 

управления профессиональным самоопределением старшеклассников. 

Методы исследования: теоретические методы (анализ философских, 

социологических, экономических, психологических, педагогических 

исследований, нормативно-правовых документов, статистических данных по 

проблеме исследования; понятийно-терминологический анализ базовых 

определений исследования; моделирование, проектирование, сравнительно-

сопоставительный метод и др.); эмпирические методы (констатирующий и 

формирующий эксперимент, анкетирование, тестирование, наблюдение, 

беседа, контент-анализ работ старшеклассников, анализ продуктов 

деятельности, методы математической статистики и др.). 

Теоретическую основу исследования составляют: 

‒ теория профессиональной ориентации (И.С. Арон, В.Г. Вершловский, 

Э. Гинзберг, А.Е. Голомшток, Н.Э. Касаткина, Е.А. Климов, В.А. Поляков, 

Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжникова, А.Д. Сазонов, И.С.Сергеев, 

С.Н. Чистякова и др.);  

‒ концепции профессионального самоопределения личности и его 

педагогического сопровождения (В.И. Блинов, А.Ф. Зеер, Е.А. Климов, 

Л.М. Митина, Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжникова, Н.Ф. Родичев, 

И.С.Сергеев, С.Н. Чистякова и др.); 
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‒ концепции развития аксиологического потенциала личности 

(А.В. Кирьякова, Г.Н. Левашова, Г.А. Мелекесов, Л.В. Моисеева, 

Р.А. Муртазин, О.О. Ненашева, О.И. Полкунова, А.А. Полякова, 

О.В. Сальдаева и др.); 

‒ теории педагогического управления и образовательного менеджмента 

(В.Н. Аверкин, М.В.Александрова, Ю.В.Васильев, И.А. Донина, 

М.Н. Певзнер, М.М. Поташник, Е.В.Иванов, П.А.Петряков, Г.А.Федотова, 

Р.М. Шерайзина и др.). 

Опытно-экспериментальная база исследования: образовательные 

организации г.Североморска – МБОУ гимназия №1, МБОУ СОШ №10, 

МБОУ СОШ №7, МБОУ «Североморская школа полного дня». Всего в 

эксперименте приняло участие 208 обучающихся, 14 педагогов, 186 

родителей. 

Этапы работы над проблемой: 

Первый этап (2011-2012 гг.): анализ философской, социологической, 

экономической, психологической, педагогической литературы по теме 

диссертационного исследования; определение понятийно-категориального 

аппарата исследования; подбор диагностических методик; оценка состояния 

исследуемой проблемы в теории и практике; проведение констатирующего 

этапа эксперимента. 

Второй этап (2013-2015 гг.): разработка модели педагогического 

управления профессиональным самоопределением старшеклассников; 

определение критерия и показателей эффективности педагогического 

управления профессиональным самоопределением старшеклассников; 

проведение формирующего эксперимента. 

Третий этап (2016-2018 гг.): обобщение и анализ результатов опытно-

экспериментальной работы, оформление диссертационного исследования и 

автореферата. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

определяется последовательной и логически непротиворечивой реализацией 
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теоретико-методологических основ исследования, включающих обращение к 

смежным отраслям знаний (философии, социологии, психологии, 

экономике); применением исследовательских методов, адекватных цели, 

предмету, объекту, гипотезе и задачам исследования; личным участием 

автора на всех этапах и уровнях педагогического исследования; 

репрезентативностью исследуемой выборки, сопоставимостью 

экспериментальной и контрольной групп по существенным для 

педагогического эксперимента признакам; длительностью проводимого 

исследования и повторяемостью результатов на разных этапах исследования; 

использованием статистических методов обработки экспериментальных 

данных. 

Научная новизна исследования: 

‒ разработана новая научная идея моделирования педагогического 

управления профессиональным самоопределением старшеклассников на 

основе актуализации их аксиологического потенциала; 

‒ предложен нетрадиционный подход к повышению квалификации 

педагогов, предполагающий проектно-ориентированную организацию их 

обучения педагогическому сопровождению профессионального 

самоопределения старшеклассников; 

‒ доказана педагогическая целесообразность использования системно-

деятельностного и аксиологического подходов к организации 

профессионального самоопределения старшеклассников. 

Теоретическая значимость исследования: 

‒ доказана объективная необходимость теоретического осмысления 

процесса педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения старшеклассников в условиях введения Федеральных 

государственных образовательных и профессиональных стандартов; 

‒ обогащена теория педагогики введением в научный оборот понятия  

«педагогическое управление профессиональным самоопределением 

старшеклассников», в семантике которого сделан акцент на необходимость 
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разрешения противоречия между потребностями современного рынка труда 

и персонифицированным выбором профессии; 

‒ выявлены и обоснованы особенности включения участников 

образовательных отношений (старшеклассников, педагогов, родителей, 

работодателей и др.) в процесс сопровождения профессионального 

самоопределения старшеклассников, что позволяет использовать полученные 

результаты в решении проблемы обоснованного выбора профессии 

выпускниками школ. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 

результаты могут быть использованы при разработке моделей 

педагогического управления профессиональным самоопределением 

обучающихся в общеобразовательных организациях. Положения 

диссертационного исследования и разработанные в ходе исследования 

нормативно-правовые документы и учебно-методические материалы 

(комплексная программа сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся; проектно-ориентированная программа 

обучения педагогов «Личностно-ориентированная стратегия сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся», профориентационная 

программа «Я буду Профи!», диагностический инструментарий и др.) 

представляют практическую ценность для руководителей образовательных 

организаций, их заместителей, кураторов профориентационной работы. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Структурно-содержательная характеристика профессионального 

самоопределения старшеклассников в условиях введения Федеральных 

государственных образовательных и профессиональных стандартов. 

Профессиональное самоопределение старшеклассников 

рассматривается как динамический процесс и результат выявления и 

утверждения ценностно-смысловой позиции субъекта по отношению к 

выбираемой профессионально-трудовой деятельности на основе осознания, 

согласования внутриличностных и социально-профессиональных 
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потребностей, путей и средств овладения знаниями, умениями, способами 

деятельности, необходимыми для выполнения профессионально-трудовых 

функций. Профессионального самоопределения старшеклассников включает: 

поиск (поиск личностных и профессиональных ценностей), рефлексию 

(осмысление результатов поиска относительно предполагаемой профессии), 

выбор (личностно-значимый выбор профессии на основе ценностного 

самоопределения), проекцию (проектирование личного профессионального 

плана в соответствии с ценностно-смысловыми ориентациями).  

2. Педагогическое управление профессиональным самоопределением 

старшеклассников. 

Педагогическое управление профессиональным самоопределением 

старшеклассников рассматривается как управление, осуществляемое через 

взаимодействие участников образовательных отношений и поддерживающее 

согласованную взаимосвязь организации профориентационной работы и 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся на 

основе разрешения постоянного противоречия между потребностями 

современного рынка труда и персонифицированным выбором профессии 

старшеклассниками. Педагогическое управление профессиональным 

самоопределением старшеклассников предполагает реализацию следующих 

функций: информационно-аналитической (сбор, обработка, анализ, оценка 

информации, касающейся состояния проблемы профессионального 

самоопределения в общеобразовательной организации); мотивационно-

целевой (осознание и принятие педагогическим коллективом выявленной 

проблемы общеобразовательной организации, формулирование цели 

сопровождения профессионального самоопределения старшеклассников); 

планово-прогностической (разработка комплексной программы 

сопровождения профессионального самоопределения старшеклассников); 

организационно-исполнительской (реализация разработанной Программы); 

контрольно-оценочной (оценка эффективности педагогического управления 

профессиональным самоопределением старшеклассников); регулятивно-
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коррекционной (внесение коррективов в процесс педагогического 

управления профессиональным самоопределением старшеклассников). 

3. Модель педагогического управления профессиональным 

самоопределением старшеклассников. 

Модель представляет собой системный конструкт, включающий 

концептуально-целевой, содержательно-технологический, оценочно-

результативный блоки и организационно-педагогические условия. 

Концептуально-целевой блок содержит: цель (формирование готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению); 

методологические подходы (аксиологический, системно-деятельностный); 

принципы (концептуальное и организационно-практическое единство, 

субъектная активность, личностно-смысловая ориентация). Содержательно-

технологический блок модели представлен содержательным и 

технологическим компонентами. Содержательный компонент включает: 

информацию о мире профессий и об отдельных профессиях в контексте 

собственных профессиональных интересов старшеклассников; самопознание 

и рефлексивную оценку относительно выбираемой профессии; согласование 

внутриличностных и социально-профессиональных потребностей; 

ценностно-смысловую позицию по отношению к выбираемой трудовой 

деятельности; проектирование личного профессионально-образовательного 

плана. Технологический компонент содержит: информационно-поисковые, 

практико-ориентированные, рефлексивные, коммуникативно-диалоговые и 

субъектно-ориентированные технологии. В результативно-оценочном блоке 

модели представлены критерий и показатели оценки уровней готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению. 

Организационно-педагогическими условиями реализации модели 

педагогического управления профессиональным самоопределением 

старшеклассников выступают: создание Центра сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся; организация проектно-

ориентированного обучения педагогического персонала сопровождению 
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профессионального самоопределения обучающихся; обеспечение 

включенности участников образовательных отношений в совместную 

профориентационную деятельность. 

3. Критерий и показатели оценки эффективности модели 

педагогического управления профессиональным самоопределением 

старшеклассников в общеобразовательной организации. 

В качестве интегративного критерия выступает готовность 

старшеклассников к профессиональному самоопределению. К показателям 

сформированности готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению отнесены: когнитивно-смысловой (ориентация в мире 

профессий, востребованных современным рынком труда в контексте 

собственных профессиональных интересов; знание профессионально-

значимых личностных качеств специалиста по интересующей 

старшеклассника профессии); мотивационно-ценностный (осознание 

мотивов выбора будущей профессии; ценностных оснований мотивации 

профессионального выбора); рефлексивно-оценочный (соответствие 

выбираемой профессии индивидуально-личностным особенностям; 

самоанализ индивидуально-психологических особенностей и анализ внешних 

факторов, препятствующих/способствующих реализации собственной 

карьерной стратегии; самооценка профессионально значимых качеств, 

необходимых для выбора профессии и реализации проекта 

профессионального жизненного пути; общая осмысленность жизни); 

деятельностно-практический (сформированность личного 

профессионального плана; деятельность по его реализации; 

самостоятельность профессионального выбора). 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты и 

основные положения исследования докладывались и обсуждались на 

заседаниях кафедры профессионального педагогического образования и 

социального управления института непрерывного педагогического 

образования НовГУ имени Ярослава Мудрого и на 10 научно-практических 
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конференциях разного уровня, в числе которых – международные: 

«Европейский Север: инновационное освоение морских ресурсов 

(образование, наука, производство)» (Мурманск, 2011), «Система ценностей 

современного общества» (Новосибирск, 2011г.), «Новая наука: от идеи к 

результату» (г.Сургут, 2016г., 2017г.), «Новая наука: проблемы и 

перспективы» (Стерлитамак, 2016г.), «Актуальные вопросы современной 

педагогики» (Самара, 2016г.), «Педагогическое образование: история, 

современность, перспективы» (Великий Новгород, 2016 г.), «Становление 

психологии и педагогики как междисциплинарных наук» (Магнитогорск, 

2017); всероссийские: «Современные дети – какие они?» (Мурманск, 2010г.), 

«Актуальные проблемы психологии в образовании» (Мурманск, 2011 г.). 

Всего опубликовано 22 работы, в том числе 8 ‒ в периодических изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства 

образования и науки Российской Федерации.  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, двух глав, выводов по главам, заключения, списка литературы и 

приложений.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕМ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

 

1.1 Профессиональное самоопределение в исследованиях российских и 

зарубежных ученых: теоретический аспект  

 

 

В данном параграфе раскрывается сущность ключевой категории 

диссертации ‒ профессиональное самоопределение на основе обобщения 

результатов анализа научных работ российских и зарубежных ученых. 

Многомерность изучаемого понятия определяет необходимость 

исследования его с позиции различных дисциплин: философии, социологии, 

экономики, психологии, педагогики.  

Рассмотрим сущность понятия «профессиональное самоопределение» в 

исследованиях философов. 

Проблематика профессионального самоопределения в рамках 

современной социальной философии находит отражение в работах 

Е.И. Головахи, Г.М. Мкртчян, Т.В. Рогачевой, Н.Д. Скосыревой, 

Е.С. Удаловой и др. [43; 121; 158; 179; 195]. 

Рассматривая профессиональное самоопределение как социально-

историческое явление, Е.С. Удалова в качестве его основания выделяет 

возможность свободно распоряжаться своими мировоззренческими и 

социально-приобретенными качествами, индивидуальными особенностями с 

«целью достижения социально-профессиональной определенности»[195, с.8]. 

По мнению Т.В. Рогачевой, профессиональное самоопределение ‒ это 

этап социализации, внутри которого на основе осознания и соотнесения 

«хочу - могу – имею - требуют» человек приобретает готовность к 
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самостоятельной профессиональной деятельности, т.е. становится ее 

субъектом [158, с.10]. Данный процесс имеет внутреннюю 

детерминированность, основанную на представлениях человека о себе, о 

своих профессиональных интересах и профессионально значимых качествах 

[158, с.6].  

Рассматривая профессиональное самоопределение в условиях 

становления рыночных отношений, Н.Д. Скосырева обращает внимание на 

выбор конкретного вида профессиональной деятельности, исходя из 

потребностей экономики. В данном случае проблемная ситуация, 

существующая на современном рынке труда, обусловливает необходимость 

ориентации обучения и воспитания на создание предпосылок всесторонней 

самореализации личности, подготовку молодого человека к жизни и труду в 

существующих экономических условиях [179]. 

В контексте нашего исследования особую значимость имеют работы 

Е.И. Головахи и Г.М. Мкртчян, раскрывающие ценностные аспекты 

профессионального самоопределения и их взаимосвязь с жизненной 

перспективой [43; 121]. 

Вслед за Е.И. Головахой мы полагаем, что важнейшей детерминантой 

профессионального самоопределения выступает «жизненная перспектива 

личности, формирующаяся во взаимосвязи ценностных ориентаций, 

жизненных целей и планов в профессиональной и других сферах 

деятельности» [43, с.3].  

Оценивая ситуацию выбора человеком профессии, Е.И. Головаха 

отмечает, что профессиональный выбор может быть осуществлен либо с 

учетом, либо без учета отдаленных последствий принятого решения. Во 

втором случае это означает, что профессиональные намерения субъекта 

самоопределения не опосредованы его отдаленными жизненными целями, и 

после реализации данных намерений вновь возникнет ситуация жизненной 

неопределенности (избранная профессия приобретена, но человек не 
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представляет себе, для чего она ему нужна и как с помощью данной 

профессии добиться жизненного успеха).  

В связи с этим для нас значим вывод автора исследования о том, что 

работа по сопровождению профессионального самоопределения направлена 

не только на профессиональную сферу. Ее выход на жизненные цели и 

ориентации человека в разных жизненных сферах становится предпосылкой 

выбора профессии, который соответствует не только способностям и 

склонностям человека, проявляющимся в реальной жизненной ситуации, но и 

также не противоречит ориентации на отдаленные жизненные цели. 

«Ценностные ориентации, жизненные цели и планы составляют ядро 

жизненной перспективы, без которого она утрачивает свою основную 

функцию – регулятивную» [43, с.10]. Опираясь на данные выводы, 

Е.И. Головаха выводит принцип единства формирования профессиональной 

и жизненной перспективы личности. 

Изучая ценностные представления, лежащие в основе оценки 

предпочтения профессии, Г.М. Мкртчян отмечает, что они часто не 

закреплены конкретными знаниями молодежи о профессиях. Это приводит, с 

одной стороны, к тому, что молодые люди негативно относятся ко многим 

массовым профессиям, тем самым сужая для себя возможные объекты 

ориентации, а с другой стороны - к изменениям ценностных отношений к 

выбранной профессии и неудовлетворенности трудовой деятельностью. 

Ученый также отмечает несоответствие между объективными потребностями 

общества и профессиональными планами молодежи, между намерениями и 

их реализацией [121]. 

Подводя итог анализу философских исследований процесса 

профессионального самоопределения, отметим, что авторы делают акцент на 

диалектическом единстве личностных и общесоциальных аспектов 

рассматриваемого процесса; его детерминантах (феномен свободы выбора, 

сознательная самодетерминация) и результатах (самопознание, достижение 

социально-профессиональной определѐнности, готовность к самостоятельной 
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профессиональной деятельности). Таким образом, в философских 

исследованиях профессиональное самоопределение рассматривается в связи 

с поиском личностью смысла жизни, осознанием своих возможностей и 

ценностей, соотнесением своих профессиональных предпочтений с 

потребностями общества и рынка труда. 

В социологических исследованиях рассматриваются различные аспекты 

понятия «профессиональное самоопределение». Авторы определяют его и 

как наиболее значимый компонент социального развития человека 

(М.А. Дьякова) [56]; и как сложного, поэтапного, социально-обусловленного 

процесса формирования социальных и профессиональных ориентаций 

личности, которые предопределяют приобретение ею знаний, умений и 

навыков по избранной профессии, ее профессиональный выбор, а также ее 

становление как субъекта определенного вида профессиональной 

деятельности, занятие желаемого социального статуса (Е.В. Фролова) [207], и 

как процесс определения своего места в профессиональной и социальной 

структурах общества, процесс определения стратегии реализации 

собственного социального и профессионального потенциала в условиях 

развивающегося рынка труда (Е.В. Лобова) [105]; и как социокультурный 

процесс, реализуемый посредством индивидуальных выборов, 

детерминированных, с одной стороны, социальными факторами, а с другой - 

личностной субъективностью [227, с.10]. 

Анализ социологических исследований позволил выявить некоторые 

тенденции в профессиональном самоопределении современной молодежи. 

Первая тенденция - это ориентация на получение высшего образования. 

По данным социологического исследования, проводимого под руководством 

Д.Л. Константиновского, во всех социальных группах более 80% 

старшеклассников планируют поступать в вузы, причем, чем выше статус 

семьи, тем эта доля больше [87, с.202]. Стремление выпускников к 

получению высшего образования связано с тем, что со стороны 

работодателей сформирован спрос на социализированных молодых людей, 
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способных к освоению всего нового, профессиональному общению. Автор 

также отмечает, что по демографическим причинам(из-за резкого 

сокращения численности выпускников школ) повышается доступность 

поступления в вузы [87, с.196].  

Вторая тенденция ‒ устоявшаяся иерархия профессиональных 

предпочтений выпускников школ. Исследуя профессиональные планы 

выпускников, С.Г. Вершловский и М.Д. Матюшкина отмечают, что 

лидирующие позиции в профессиональных ориентациях выпускников 

занимают менеджмент (около 30%), экономика (25-30%), финансы и 

связанная с этими сферами область рекламы, PR (25-30%). Далее по 

популярности следует сфера культуры и искусства (24-28%), включая 

дизайн, СМИ, шоу-бизнес, информационные и PR-технологии в учреждениях 

культуры и т.д. Стабильный контингент выпускников выбирает область 

компьютерных технологий (23-15%), инженерно-технические специальности 

(18-20%), медицину (9-13%), юриспруденцию (13-15%). Далее следуют 

сферы услуг (рост от 5 до 19%) и безопасности (8-10%). Значительно реже 

выпускники выбирают такие сферы, как образование (4-7%) и наука (8-11%). 

Однако, начиная с 2009 г., отмечается расширение предпочтений. Авторы 

констатируют, что из предложенного списка выпускники преимущественно 

отмечают 2-3 профессии, причем разноплановые, что свидетельствует о 

неоднозначном профессиональном выборе [36]. 

Третья тенденция ‒ неустойчивость профессиональных ориентаций и 

установок. По результатам исследования И.С. Помазковой, 

профессиональному самоопределению современной молодежи присуща 

ситуация, которая проявляется в мобильности при смене профессии или 

сферы деятельности. Данную ситуацию автор рассматривает как следствие 

отсутствия у молодежи устойчивых профессиональных ориентаций и 

установок и как тип социальной адаптации в условиях динамично 

меняющегося рынка труда [146, с.13]. В исследовании Ф.С. Исмаиловой 
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отмечается, что по мере приближения школьного выпуска учащиеся 11-х 

классов чаще пересматривают и изменяют свои жизненные планы [70]. 

Важная для нашего исследования тема социального партнерства в 

решении задач профессионального самоопределения поднимается в работах 

В.Г. Зарубина, П. Карстанье, А.М. Осипова, В.В. Тумалева [135]. Авторы 

связывают необходимость социального партнерства с «непрерывным 

процессом нарастания социального и культурного разнообразия в 

современном обществе» [135, с.108], невозможностью государства охватить 

сложность задач, потребностей и условий конкретных сообществ. 

Социальная эффективность и устойчивость социального партнерства в 

образовательной сфере, по мнению авторов, зависит от разнообразия и 

дифференциации образовательных организаций; их свободы в выборе 

социальных партнеров; наличия у образовательной организации 

возможности моделирования своего учебного плана; способности 

образовательных организаций вырабатывать собственную стратегию 

развития; финансовые условия [135].  

Проблема профессионального самоопределения является значимой и 

для экономической науки, «поскольку неудача в обретении личностью своего 

призвания, не найденный ею творческий потенциал, не созданный 

материальный и духовный продукт, в профессиональном самоопределении 

означают нереализованный человеческий капитал, и в конечном итоге – 

сдерживание развития общества» [195]. Таким образом, решение проблемы 

профессионального самоопределения превращается в экономическую 

потребность, осознаваемую обществом. В исследованиях Ю.В. Немцевой, 

Л.М. Сер, А.Л. Фурсова [126; 173; 210] профессиональное самоопределение 

молодежи рассматривается как предмет целенаправленного управленческого 

воздействия, исходя из реальных условий социально-экономического 

развития города, региона, страны. 

Наиболее разработана проблема профессионального самоопределения 

в психологии. 
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Сначала XX века процесс профессионального самоопределения 

находит отражение в исследованиях зарубежных психологов. 

В рамках психодинамического направления (А. Адлер, 3. Фрейд, 

К. Хорни) вопрос детерминации выбора профессии и удовлетворенности в 

ней решается, исходя из признания влияния раннего детского опыта человека 

на его последующую жизнь, и включает опыт ранней детской сексуальности; 

комплекс неполноценности (А. Адлер); складывающуюся структуру 

потребностей; сублимацию; «зависть к материнству» (К. Хорни), проявление 

комплекса маскулинности (3. Фрейд, К. Хорни) [206; 213; 242]. 

Представитель сценарной теории Э. Берн объясняет процесс 

профессионального самоопределения зависимостью от сценария, 

сформированного под влиянием родителей в раннем детстве (до 6-летнего 

возраста). Согласно данной теории, лишь незначительное количество людей 

достигают в жизни полной независимости. Большинство же в вопросах 

выбора профессии и карьеры, брака, воспитания детей и др. руководствуются 

сценарием, полученным от родителей в виде отношения к самому себе, к 

другим людям и окружающему миру. Сценарий определяет поведение 

человека, мотивы жизненных решений, предоставляет готовую жизненную 

цель и предсказуемый жизненный итог, приемлемый способ 

структурирования времени и готовый опыт родителей [19]. 

Недостатком данных теорий является то, что они не позволяют 

человеку стать подлинным субъектом собственной жизни. 

В исследованиях А. Анастази, Ш. Бюлер, А. Маслоу, К. Роджерса и 

др.[10; 244; 114; 159] профессиональное самоопределение определяется как 

развитие субъектности личности. 

С точки зрения А. Маслоу и К. Роджерса, сущностью 

профессионального самоопределения является самоактуализация и 

самореализация человека, его стремление выразить себя в рамках профессии 

(дела) [114; 159].  
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С позиции А. Анастази и Л. Тайлер, основой профессионального 

самоопределения является самопонимание, благодаря которому человека 

можно подвести к осознанному профессиональному выбору[10].  

Изучая жизненный путь человека, Ш. Бюлер под самоопределением 

понимает врожденное стремление к самоосуществлению, выражающееся в 

способности ставить цели, наиболее соответствующие внутренней сути, в 

которых определяется полнота, степень самоисполненности [244].  

Можно заметить, что данные ученые ответственность за 

профессиональный выбор в большей степени возлагают на самого человека, 

а потребности экономической сферы ставят на второй план. 

На непрерывный характер профессионального самоопределения, 

происходящий на протяжении всей жизни, указывают Э. Гинзберг, 

Д. Сьюпер, Э. Хейвигхерст и др. [45; 80; 118; 188; 243]. 

Так, Э. Гинзберг рассматривает выбор профессии как развивающийся в 

течение длительного времени процесс, проходящий стадию фантазии (до 11 

лет), гипотетическую (с 11 до 17 лет) и реалистическую (от 17 лет и старше) 

стадии[118]. 

По Д. Сьюперу периодизация профессионального развития состоит из 

пяти последовательных стадий (пробуждения, исследования, консолидации, 

сохранения, спада), каждая из которых имеет свои типичные задачи, 

требующие решения[188]. 

Э. Хейвигхерст выделяет следующие этапы профессионального пути: 

этап идентификации с работником (5-10 лет); этап формирования 

трудолюбия и приобретения ведущих трудовых навыков (10-15 лет); этап 

достижения профессиональной идентичности (15-25 лет); этап развития 

профессионализма (25-45 лет); этап работы на благо общества (40-70 лет); 

этап размышлений о продуктивном периоде профессиональной деятельности 

(после 70 лет)[80]. 
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В отечественной психологии проблема профессионального 

самоопределения исследуется в контексте психологии труда и 

профориентации, общей психологии, возрастной психологии.  

В 60-80 гг.. XX века особое значение имели работы П.Р. Атутова, 

А.Е. Голомштока, А.Е. Климова, И.Н. Назимова, В.А. Полякова, 

А.Д. Сазонова, П.А. Шавира [44; 81; 82; 125; 151; 166; 223; 224] и др., 

которые профессиональное самоопределение рассматривали как объект 

профессиональной ориентации, как нахождение баланса между интересами, 

способностями, личными склонностями и кадровыми потребностями 

развивающейся экономики [166]. 

В данный период многие ученые, в том числе А.М. Кухарчук и 

А.Б. Ценципер, определяют профессиональное самоопределение как 

«самостоятельный выбор профессии, осуществляемый в результате анализа 

своих внутренних ресурсов, в том числе и способностей, и соотнесение их с 

требованиями профессии» [95, с. 7].  

Развивая идеи Л.С.Рубинштейна[162], К.А. Абульханова-Славская 

рассматривает самоопределение как проявление личностной активности, 

стремление занять собственную позицию, «которая формируется внутри 

координат системы отношений» [1, с. 155]. Данный подход позволяет 

рассматривать профессиональное самоопределение как развитие у индивида 

сознательного и ответственного отношения к своему будущему на основе 

реалистической оценки всей существующей информации [89, с. 19]. 

Интересен подход на проблему профессионального самоопределения 

Г.П. Никова и В.Ф. Сафина, которые акцентируют внимание на осознании 

личностью себя и своего окружения. По их мнению, «самоопределившаяся 

личность» ‒ это личность, которая «социально созрела». Осознание себя 

выступает существенной характеристикой (жизненные планы, цели, 

личностные особенности, возможности, склонности) общественных 

ожиданий и требований и их сопоставления [168]. 
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В ракурсе нашей работы особый интерес представляют исследования, 

рассматривающие ценностно-смысловой аспект профессионального 

самоопределения. С точки зрения А.Н. Леонтьева, ценности становятся 

побудителями активности и аккумулируют в себе личный и социальный 

аспекты профессионального самоопределения. Автор сформулировал 

положение о «деятельностно-смысловом единстве», согласно которому 

успешность профессионального самоопределения и последующей 

профессиональной деятельности зависит от совпадения предметно-

действенного аспекта деятельности (выбор деятельности, адекватной 

смыслу) и ценностно-смыслового (формирование мировоззрения, жизненных 

смыслов) [98]. 

Данную позицию поддерживает и П.Г.Щедровицкий. По его мнению, 

профессиональное самоопределение эффективно в случае достижения 

деятельностно-смыслового единства личности, которому присуще 

оптимальное соотношение между сформированной системой деятельности, 

направленной на конкретный предмет и ценностно-смысловыми 

ориентациями человека [236]. 

Важное значение в решении практических вопросов 

профессионального самоопределения принадлежит исследованиям в области 

диагностики профессионального самоопределения. 

С целью профессионального отбора Ф. Гальтон первый стал применять 

тесты для изучения интеллектуальных и физических способностей человека 

(1883 г.).  

Г.Мюнстерберг предложил использовать психодиагностическое 

тестирование при подборе работников на должности, соответствующие их 

характеру, индивидуально-психологическим и умственным способностям. 

Соответствие интеллекта и профессиональной деятельности человека 

рассматривал Р. Амтхауэр (1953). С целью выяснения профессиональной 

пригодности он предложил использовать разработанный им тест структуры 

интеллекта. 
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Дж. Голланд (1963), изучая индивидуальные личностные особенности, 

выработал методику, которая позволяет определить социальную 

направленность личности, выделив шесть типов: интеллектуальный, 

реалистический, конвенциальный, социальный, артистический, 

предприимчивый. Дж. Голланда считает, что каждому типу личности 

характерен определенный тип профессий. Когда человек выбирает 

профессию, которая соответствует его типу личности, он может достичь в 

ней максимальных успехов и получить максимальное удовлетворение от 

работы. Профессиональное самоопределение в данном случае понимается 

как поиск профессиональной среды, соответствующей индивидуально-

типологическим особенностям человека. 

В отечественной педагогике наиболее распространенными методиками 

профориентации являются «Дифференциально-диагностический опросник 

(ДДО)» (Е.А. Климов) и «Карта интересов» (А.Е. Голомшток) [81; 44]. 

Предназначение дифференциально-диагностического опросника - 

отбор на разные типы профессий в соответствии с классификацией типов 

профессий, разработанной Е.А.Климовым («человек - человек», «человек - 

природа», «человек - знак», «человек - техника», «человек - художественный 

образ»). Результаты дифференциально-диагностического опросника 

демонстрируют склонности и интересы человека к какой-либо 

профессиональной сфере [81]. 

«Карта интересов» А.Е. Голомштока позволяет изучить склонности и 

интересы человека в разных сферах деятельности. Исследователь выделяет 

двадцать три таких сферы: математика, физика, химия, астрономия, 

медицина, биология, сельское хозяйство, геология, география, общественная 

деятельность, история, право, филология, журналистика, искусство, 

педагогика, транспорт, сфера обслуживания, рабочие специальности, легкая 

промышленность, строительство, электротехника, техника. Современные 

модификации методики представлены А.А. Азбель, О.Г. Филимоновой и др. 

[204]. 
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Рассматривая субъекта самоопределения как самостоятельную, 

активную личность, способную ставить цели и достигать их, Н.С. Пряжников 

предложил методики активизации профессионального самоопределения 

(опросник по схеме построения личной профессиональной перспективы 

(ЛПП), «За и против», «Будь готов!», «Как поживаешь?» и др.). Целью 

активизирующих методик является стимулирование человека на 

размышления о перспективах своего личностного и профессионального 

самоопределения [153; 154].  

В педагогических исследованиях профессиональное самоопределение 

рассматривается с позиции оказания помощи/поддержки субъекту 

самоопределения, при этом авторы понимают ее по-разному: подготовка к 

профессиональному самоопределению (Н.А. Суханова) [187]; активизация 

профессионального самоопределения (С.В. Кустова) [94]; педагогическая 

поддержка профессионального самоопределения (Ю.А. Васильцов, 

А.В. Губанова, О.В. Журавлева, И.В. Лесовик) [35; 46; 59; 104]; 

педагогическое стимулирование профессионального самоопределения 

(З.К. Темирезова) [189]; педагогическое содействие становлению 

профессионального самоопределения (Е.В. Ананьина) [9]; социально-

педагогическая помощь в профессиональном самоопределении 

(Д.К. Охлопкова) [136]; педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения (Л.В. Курочкина, Г.Н. Попкова) [93; 147]; социально-

педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 

(А.А. Бобкова) [25]; формирование компетенций профессионального выбора 

(В.Г. Якимов) [239]. 

В работах ученых-педагогов по профессиональному самоопределению 

часто присутствуют понятия «профессиональная ориентация» и 

«профессиональное самоопределение». Эти два понятия часто 

отождествляются. Вместе с тем, как указывают О.Г. Кондратьева и 

И.С. Сергеев, данные процессы имеют принципиально разные цели, 

отличаются содержанием, подходами, методами работы и могут 
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взаимодействовать друг с другом в различных комбинациях [86]. Так, целью 

профориентации является «программирование профессионального выбора 

оптанта», а сопровождения профессионального самоопределения ‒ 

«формирование субъекта выбора». В данном контексте различаются роли 

обучающихся: в одном случае он выступает объектом профориентационной 

работы, а в другом ‒ субъектом профессионального самоопределения. 

Профессиональная ориентация ограничена периодом профессионального 

выбора; сопровождение профессионального самоопределения носит 

непрерывный характер от дошкольного возраста до конца жизни. В условиях 

профориентации заказчиком выступает экономическая сфера (работодатели); 

в сопровождении профессионального самоопределения заказчик ‒ 

самоопределяющаяся личность, его семья. Профориентационная работа 

описывается в планах мероприятий; сопровождение профессионального 

самоопределения ‒ в образовательных программах. Результатом 

профессиональной ориентации выступает достижение максимально полного 

количественного баланса между потребностями рынка труда и 

подготовленными кадрами; а в сопровождении профессионального 

самоопределения ‒ достижение максимально возможного качественного 

баланса между требованиями рынка труда и профессионально-трудовой 

мотивацией работников [86, с.136]. 

Данное сопоставление дает четкое размежевание рассматриваемых 

процессов. Вместе с тем, как указывают авторы, данные процессы могут 

сосуществовать в различных комбинациях. 

Профориентация и сопровождение профессионального 

самоопределения смешиваются друг с другом. Это приводит к низкой 

эффективности из-за осуществления одновременно противоположно 

направленных действий по отношению к одним и тем же обучающимся. 

Профориентация и сопровождение профессионального 

самоопределения противопоставляются друг другу. В этом случае возможно 
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нарушение баланса между кадровыми потребностями экономики и 

количеством самоопределившихся по востребованным специальностям. 

Профессиональная ориентация и сопровождение профессионального 

самоопределения реализуются последовательно. В данной ситуации 

обучающийся «подталкивается» к профессиональному выбору в нужном 

направлении, у обучающегося формируется (внешняя) мотивация. 

Профессиональная ориентация и сопровождение профессионального 

самоопределения осуществляются параллельно (согласованно). Данная 

комбинация приводит к четкому распределению зон ответственности между 

профессиональной ориентацией и сопровождением профессионального 

самоопределения [86]. 

В рамках нашего исследования мы придерживаемся позиции о 

необходимости согласования процессов профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения. Поэтому, употребляя в дальнейшем 

термин «сопровождение профессионального самоопределения 

старшеклассников», подразумеваем согласование профориентации и 

сопровождения профессионального самоопределения. 

Профессиональное самоопределение в контексте развивающейся 

личности и целенаправленного воспитания представлено в работах 

французских исследователей А. Валлона, Р. Заззо, А. Леона [118].Авторы 

рассматривали профессиональное самоопределение как профессиональный 

выбор в соответствии со способностями и склонностями, осуществленный на 

основе длительного наблюдения детей в процессе обучения, в ходе которого 

применялись диагностические, информационно-просветительские и активно-

деятельностные методы. 

С точки зрения С. Фукуямы, процесс самоопределения состоит в 

поиске такой работы, где человек может в полной мере применить свои 

знания и умения. Ученый выделяет три основных фактора, от которых 

зависит осознанность профессионального самоопределения: умение 

осуществлять самоанализ, проводить анализ профессии, а также 
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прохождение профессиональных проб. В рамках данной концепции японские 

школьники с первого класса занимаются самопознанием и всесторонним 

изучением профессий, а с седьмого класса каждый учащийся проходит 16 

профессиональных проб в самых разных областях (медицина, бизнес, 

сельское хозяйство и т. д.). Результатом данной работы является осознанный 

выбор профессии [209].  

В педагогических исследованиях рассматриваются различные виды 

образовательных пространств, через которые возможна организация работы 

по профессиональному самоопределению школьников. Это инновационные 

общеобразовательные организации (Л.Н. Тимерьянова) [190], система 

довузовской подготовки (Л.А. Кравчук) [90], образовательное пространство 

«школа – дополнительное образование – вуз» (С.Ю. Аверьянова) [5], 

«школа –вуз» (В.Д. Лашкеева) [96], сетевое взаимодействие (Г.П. Будагов, 

Е.В.Чернявская, А.Г. Шепило) [31; 219; 228], субъектно-развивающее 

дополнительное образование (Е.Х. Мансурова) [111], центры 

дополнительного образования (О.В. Шишкина), ресурсный центр 

(Б.К. Утемуратова) [197], образовательный процесс в межшкольном учебно-

производственном комбинате (В.Г.Якимов) [239] и др.. Как и социологи, 

педагоги приходят к пониманию необходимости социального партнерства в 

решении задач профессионального самоопределения. 

Особо значимым для нашего исследования является научное 

обоснование содержания технологий сопровождения профессионального 

самоопределения, их классификация, их концептуальное осмысление, 

представленное в работах А.Е. Белоусова, В.И. Блинова, Н.С. Пряжникова, 

И.С. Сергеева, Г.В. Резапкиной, Н.Ф. Родичева [17; 88; 153; 154; 155; 174] и 

др.Авторы выделяют четыре группы технологий: технологии 

профессионального информирования; технологии развития и формирования 

компетенций профессионального самоопределения; 

практикоориентированные технологии сопровождения профессионального 

выбора; технологии формирующего оценивания  [88]. 
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Результаты обобщения психолого-педагогических аспектов 

профессионального самоопределения представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Профессиональное самоопределение как предмет психолого-

педагогических исследований
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Подводя итог анализу отечественных и зарубежных исследований 

сущностных характеристик профессионального самоопределения, 

необходимо отметить, что общим для большинства авторов является 
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выделение в процессе профессионального самоопределения таких 

отличительных особенностей, как: непрерывность процесса и его 

направленность на развитие субъекта самоопределения; деятельностный 

характер профессионального самоопределения; обеспечение согласованности 

интересов, возможностей, желаний личности и требований к ней с 

элементами долженствования со стороны общества и рынка труда. 

Исходя из вышеизложенного, «профессиональное самоопределение» 

можно определить как динамический процесс и результат, связанный с 

интеграцией внутриличностных и социально-профессиональных ценностей 

личности и позволяющий согласовать свои интересы, потребности с 

требованиями профессии, общества. 

Учитывая то, что профессиональное самоопределение человека 

осуществляется в течение длительного времени, его эффективность во 

многом зависит от ряда условий и факторов. Определим их. 

К личностным факторам нами отнесены: представления о себе, 

личностные особенности (В.В. Белоусова) [238], ценностные ориентации, 

личностные смыслы (Н.Ю. Галкина, С.О. Зуева, В.С. Лукина и др.) [41; 67; 

109], временная перспектива (Ж.А. Леснянская) [103], индивидуально-

психологические особенности (Е.В. Логутова) [106], достижение 

необходимого уровня личностного развития (Ю.Е. Смирнова) [182]; 

самооценка личности (И.В. Дубровина) [55], совокупность индивидуально-

психологических свойств и характеристик личности (Н.Э. Касаткина) [73; 

74]; индивидуальные особенности временной перспективы, осознанная 

саморегуляция (А.В. Ванин, В.И. Моросанова) [33; 123], самопознание 

(С.Фукуяма) [209]. 

К социальным факторам ‒ социально-экономическая ситуация, 

сложившаяся в стране, гендерные и этнокультурные традиции сообщества 

(Л.А. Елфутина) [58]; унифицированная система ценностей, транслируемая 

социумом (ценности общества, семьи, школы) (О.Г. Кагальницкая) [71]; 

ориентация на общественное признание, идентификация с родителями, 
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значимость мнения третьих лиц (Е.В. Солотина) [184]; социально-семейная 

ситуация развития (М.В. Данилова) [48]; родители (Е.В. Волобуева) [38]. 

Профессиональные факторы включают: представления о мире 

профессий (В.В.Белоусова) [238]; профессиональную направленность 

(П.А. Шавир) [223; 224]; планирование профессиональной карьеры 

(Н.Л.Кирт) [76]; востребованность на рынке груда (Е.В. Солотина) [184]; 

умение проводить анализ профессии (С.Фукуяма) [209]. 

Таким образом, анализ отечественных и зарубежных исследований 

показал значимость, сложность и многоплановость феномена 

«профессиональное самоопределение» как по способам рассмотрения, так и 

по вариантам решения. 

 

 

1.2 Методологические основания профессионального самоопределения 

старшеклассников 

 

В параграфе обосновывается необходимость применения 

аксиологического и системно-деятельностного подходов к рассмотрению 

профессионального самоопределения старшеклассников с учетом их 

возрастных особенностей. 

Объективность и точность результатов научного исследования 

напрямую зависят от правильности определения методологических 

оснований, в связи с этим выбор методологических подходов приобретает 

первостепенную важность. 

В современной науке отсутствует единое определение понятия  

«методологический подход».  

Так, И.В. Блауберг  и Э.Г. Юдин определяют «методологический 

подход как принципиальную методологическую ориентацию исследования, 

как точку зрения рассмотрения объекта изучения (способа определения 
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объекта)» [22, с. 74]. 

В.В. Мацкевич рассматривает методологический подход как «комплекс 

парадигмальных, синтагматических и прагматических структур и 

механизмов в познании и/или практике» [116, с. 794]. 

В понимании Н. Стефанова методологический подход – это система 

принципов, определяющих цель и стратегию деятельности [186, c. 27]. 

Р.И. Лозовская рассматривает его как «способ научной деятельности, 

направленный на рассмотрение объекта в определенных границах его 

познания» [107, с. 162]. 

Н.В. Ипполитова – как «совокупность идей, определяющих общую 

научную мировоззренческую позицию ученого, принципов, составляющих 

основу стратегии исследовательской деятельности, а также способов, 

приемов, процедур, обеспечивающих реализацию избранной стратегии в 

практической деятельности»[69, с.13]. 

А.А. Арламов – как средство познания, которое может быть 

представлено «в виде когнитивной системы, деятельности, позиции субъекта 

познания» [12]. 

Обобщение представленных дефиниций позволяет определить 

методологический подход как совокупность идей, принципов, убеждений, 

определяющих исследовательскую позицию ученого по отношению к 

исследуемому объекту, и способы деятельности, обеспечивающие их 

реализацию. 

Методологические подходы, с точки зрения Н.В. Ипполитовой, 

выполняют философско-нормативную. когнитивно-прогностическую и 

конструктивно-праксеологическую функции. Автор выделяет следующее их 

содержание: 

‒ философско-нормативная функция, включающая поиск и 

определение мировоззренческих и научных принципов, формирующих базис 

педагогического исследования, что дает возможность определить его 
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методологию, построить педагогическую теорию, сформулировать 

концепцию и т.д.; 

‒ когнитивно-прогностическая функция, предопределяющая форму 

изучения объекта педагогического исследования для получения знаний о его 

содержании, состоянии и позволяющая выдвигать и обосновывать 

предположения о методах его совершенствования; 

‒ конструктивно-праксеологическая функция, направленная на 

выявление и применение педагогических средств и приемов, позволяющих 

осуществить конструктивные изменения исследуемого объекта [69]. 

Выделенные функции свидетельствуют о комплексном характере 

методологических подходов, применение которых педагогическое 

исследование позволяет раскрыть с разных сторон.  

Определяя методологические подходы к исследованию 

профессионального самоопределения старшеклассников, мы вслед за 

Р.И.Лозовской придерживались следующей логики: 

‒ отбираемые подходы должны соответствовать сущности и характеру 

изучаемого явления, специфике протекания хода исследования, 

субъективной позиции исследователя; 

‒ функционирование подходов на теоретическом и практическом 

уровнях должно различаться; 

‒ между выбранными подходами должна существовать взаимосвязь, их 

функционирование должно пониматься в совокупности; 

‒ после завершения исследования необходимо проверить степень 

реализации каждого из подходов [107]. 

В рамках данной логики нами был определен аксиологический подход, 

необходимый для теоретического осмысления процесса профессионального 

самоопределения старших школьников. 

В основе наших представлений о сущности профессионального 

самоопределения лежит тезис о том, что личностно-значимые ценностные 

ориентации позволяют определить главный вектор жизненного пути, и выбор 
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профессии должен соотноситься с этими ориентациями, иначе он не 

окажется успешным. В связи с этим возникает необходимость применения 

аксиологического подхода (А.В.Кирьякова, С.И. Маслов, Т.А. Маслова, 

В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова, Е.Н. Шиянов, Е.А. Ямбург [77; 78; 79; 113; 

180; 181; 241] и др.), ориентированного на обращение субъектов 

профессионального самоопределения к значимым ценностям. 

Вслед за Н.Ф. Головановой мы исходим из понимания того, что мир 

ценностей объективен, он представляет собой социокультурную реальность, 

жизнь человека и общества [42]. 

Целевой установкой педагогической деятельности в рамках 

аксиологического подхода выступает процесс проектирования развития 

личности, а также её ценностные отношении по отношению к окружающему 

миру, самой себе и людям, формирования ее личностных смыслов и 

сознательной позиции. Ценности выступают в качестве содержания 

педагогической деятельности, а ценностные ориентации определяют 

отношения личности к самой себе и к окружающему миру. 

Основным методологическим регулятивом практики сопровождения 

профессионального самоопределения выступает системно-деятельностный 

подход.  

Основные положения системного подхода представлены в работах 

И.В. Блауберга, А.А. Богданова, В.Н. Садовского, Э.Г. Юдина, А.Д. Холла 

[21; 22; 27; 212] и др.. В аспекте педагогических исследований системный 

подход рассматривали В.П. Беспалько, И.Ф. Исаев, В.А. Сластенин [20; 181] 

и др.. В основе системного подхода лежит понимание объекта как системы; 

ориентация исследовательской позиции на целостность объекта, на поиск 

многообразных связей в нем и получение единой теоретической картины. 

Применение системного подхода, по мнению Е.А. Пахомовой, 

позволяет эффективно осуществлять сопровождение профессионального 

самоопределения, рассматривая его как «совокупность взаимосвязанных и 



37 
 

взаимообусловленных компонентов, ориентированных на достижение 

планируемого результата» [140, с. 102]. 

Деятельностная составляющая системно-деятельностного подхода 

позволяет описывать, объяснять и проектировать различные предметы, 

подлежащие научному рассмотрению с позиции категории деятельности. 

Исследование психологических закономерностей человеческой 

деятельности позволило К.А. Абульхановой-Славской, Б.Г. Ананьеву, 

А.В. Брушлинскому, Л.С. Выготскому, В.В. Давыдову, А.Н. Леонтьеву, 

Б.Ф. Ломову, С.Л. Рубинштейну [1; 2; 7; 8; 30; 39; 40; 47; 98; 108; 162;163] и 

др. разработать теорию деятельности. 

Основанием теории деятельности является тезис, определяющий 

неразрывную связь психики человека с его деятельностью и обусловленность 

психики деятельностью. С.Л. Рубинштейн сформулировал принцип единства 

сознания и деятельности: «формируясь в деятельности, психика, сознание в 

деятельности и проявляется. Деятельность и сознание — не два в разные 

стороны обращенных аспекта. Они образуют органическое целое — не 

тождество, но единство» [162, с.5]. 

Таким образом, условием и способом развития личности является 

развитие ее деятельности. Организация внешней деятельности влечет 

организацию внутренней деятельности, таким образом, саморазвитие 

внутренних структур психики связано с познавательным, социальным, 

личностным развитием человека, и, наоборот, внутренняя деятельность 

подготавливает деятельность внешнюю (А.Н. Леонтьев) [98]. 

В рамках данного подхода профессиональное самоопределение 

определяется как личностно значимая деятельность. 

В настоящем исследовании мы придерживаемся понимания системно-

деятельностного подхода, предложенного А.Г. Асмоловым (1985), 

интегрирующим в себе системный подход, деятельностный подход 

А.Н. Леонтьева, субъектно-деятельностный подход С.Л. Рубинштейна и идеи 

синергетики [14]. 
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Необходимо уточнить возможность интеграции аксиологического и 

системно-деятельностного подходов в контексте учета особенностей 

профессионального самоопределения детей старшего школьного возраста. 

Социальная ситуация развития старшеклассника связана с 

расширением социальных ролей и интересов, появлением взрослых ролей, 

повышением меры самостоятельности и ответственности. Это возраст 

наступления гражданской процессуальной дееспособности. В этот период 

общество ставит перед старшеклассником задачу: выбрать профессию, 

причем не во внутреннем плане (в виде мечты), а осуществить реальный 

выбор. 

Главным новообразованием старшего школьного возраста, по 

И.В. Дубровиной, является готовность к жизненному, личностному и 

профессиональному самоопределению [55]. «Системообразующим центром 

для всей системы возможных «самоопределений» подрастающего человека 

как субъекта деятельности», по Е.А.Климову, является профессиональное 

самоопределение [83, с. 13]. П.С. Лернер подчеркивает, что в старшем 

школьном возрасте оно является смысложизненным выбором [102]. 

Вслед за С.В. Фроловой профессиональное самоопределение 

старшеклассников мы рассматриваем как выбор профессии, который 

конкретизирует цели и предпочтения старшеклассников, «являясь решением, 

ориентированным на ближайшую перспективу»[208, с.7]. 

Процесс профессионального самоопределения, согласно  

Л.И. Божович, влияет на характер учебно-познавательной деятельности, а 

иногда и определяет ее. Это относится к выбору профиля обучения, 

предпочтению или игнорированию предметов тех или иных учебных 

предметов, выбору учебного заведения. Учебно-познавательная деятельность 

рассматривается старшеклассниками как средство реализации 

профессиональных и жизненных планов, ее мотивом становится стремление 

приобрести социально-значимую профессию, поступить в то или иное 

учебное заведение [28]. 
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Обобщение основных идей исследований И.В. Дубровиной, 

О.В. Оконешниковой, Е.К. Фоминых, С.В. Фроловой [55; 133; 205; 208] 

позволило нам выделить следующие условия, обеспечивающие достижение 

оптимального уровня профессионального самоопределения 

старшеклассников: личностная зрелость; сформированность когнитивных 

структур; адекватная самооценка способностей для овладения будущей 

профессии; осознание проблемной ситуации профессионального выбора; 

степень полноты представлений о содержании будущей профессиональной 

деятельности; наличие ценностных отношений, идей и убеждений, которые 

личность выработала сама, и которые составляют качественную 

определенность и основу профессионального выбора; наличие опыта в 

проявлении активности и самостоятельном выборе. 

Профессиональное самоопределение старшеклассников предполагает 

учет их способностей, склонностей, возможностей. В связи с этим важны 

навыки личностной рефлексии, как отмечает М.Ю. Двоеглазова, навыки 

способствуют осознанию субъектами многообразия индивидуальных 

собственных особенностей и своего внутреннего «Я», осознанию и 

осмыслению планов самосовершенствования [49]. Согласно 

Л.С. Выготскому, рефлексия формирует самосознание, которое в возрасте 

старшеклассника «приобретает качественно специфический характер»[40, 

с.240]. Самосознание обусловливается необходимостью оценки качества 

своей личности с позиции достижения конкретных жизненных целей. К 

сожалению, полно и объективно оценить себя старшеклассники не могут. В 

самооценке старшеклассников отсутствует единая тенденция: часть 

школьников склонны недооценивать себя, остальные - напротив. Данный 

факт негативно сказывается при самооценке своих профессиональных 

возможностей. 

Согласно исследованиям Ж.А. Леснянской, Н.С. Пряжникова, 

Н.Н. Толстых [103; 153; 154; 155; 191] и др., профессиональное 

самоопределение старшеклассники совершают на основе временной 
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перспективы и одновременно определяют ее содержание в будущем. 

Неизбежность такого события, как окончание школы, побуждает 

старшеклассников определиться с возможными событиями, которые 

произойдут в будущем, и будущими социальными ролями. Данный факт 

находится в противоречии с отсутствием знания или низким уровнем знания 

о собственном потенциале и возможностях. Из-за неверных представлений о 

себе, своих способностях и возможностях, нереалистичности и 

неопределенности целей школьники испытывают значительные трудности 

как в определении и построении временной перспективы, так и в 

профессиональном самоопределении. И если особенностью временной 

перспективы в старшем школьном возрасте является «недостаточная 

самостоятельность и готовность к самоотдаче ради будущей реализации 

своих жизненных целей» [78], то особенностью профессионального 

самоопределения современных старших школьников зачастую является 

ориентация на престижность, востребованность, элитность профессий, 

стремление к карьерному росту, быстрому успеху и обогащению. 

Многие исследователи сходятся во мнении о том, что период 

юношества благоприятен для формирования и развития ценностно-

смысловой сферы личности. Ценности юношества детерминированы 

ценностями общества и изменяются в соответствии с эволюцией 

общечеловеческих ценностей, сосредоточенных в культуре. По 

Л.В. Дюдюкиной, динамику содержания и структуры ценностных 

ориентаций старшеклассников обусловливают социально-исторические, 

социально-психологические, ситуативные, личностные группы факторов 

[57, с.177].  

Согласно исследованию И.В. Дубровиной, в старшем школьном 

возрасте процесс формирования ценностных ориентаций только начинается. 

Ценностные ориентации в этот период еще не превратились в устойчивое 

свойство личности. По результатам ее исследования, 39% старшеклассников 
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не определились со своей жизненной позицией и личным отношением к 

окружающим ценностям [55]. 

Д.В. Каширский, характеризуя систему ценностей в юношеском 

возрасте, выделяет периоды перестройки и стабилизации, которые он 

называет периодами ценностно-смыслового моратория. Согласно его 

исследованию, этапы 16-17 лет и 17-21 года являются периодами ценностно-

смыслового моратория. На период между окончанием средней школы и 

следующей ступенью, промежуток, непосредственно связанный с 

жизненным, профессиональным и личностным самоопределением, 

приходится момент кризиса в системе ценностей[75, с.168]. Д.В. Каширский 

указывает, что перестройка, происходящая в системе ценностей, 

сопровождается снижением уровня самоактуализации и степени 

осмысленности жизни, повышением уровня самооценки [75, с.169]. 

Подводя итог изучению возрастных особенностей старших 

школьников, выделим следующие характеристики, которые будут нами 

учтены в процессе моделирования профессионального самоопределения 

старшеклассников: ведущие направления развития личности связаны с 

построением перспектив и жизненных планов, выбором профессии, учебой 

по выбранной специальности; учебная деятельность избирательна по 

отношению к учебным предметам, ее мотив ‒ стремление приобрести 

социально-значимую профессию; главные психологические новообразования 

юношества ‒ личностная рефлексия, самосознание, готовность к 

жизненному, личностному и профессиональному самоопределению, 

временная перспектива; ценностные ориентации старшеклассников 

органически связаны с личностным и профессиональным самоопределением, 

временной перспективой и во многом определяют дальнейшее формирование 

системы мировоззрения старшеклассников. 

В контексте интеграции вышеобоснованных аксиологического и 

системно-деятельностного подходов и социально-личностных особенностей 

старшеклассников мы рассматриваем понятие «профессиональное 
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самоопределение старшеклассников» как процесс и результат выявления и 

утверждения ценностно-смысловой позиции субъекта по отношению к 

выбираемой профессионально-трудовой деятельности на основе 

согласования внутриличностных и социально-профессиональных 

потребностей; осознание средств и путей овладения компетенциями, 

знаниями, умениями, которые необходимы для выполнения 

профессиональных функций. 

Можно представить структурно-содержательную характеристику 

профессионального самоопределения старшеклассников, включающую 

компоненты: когнитивно-смысловой, мотивационно-ценностный, 

рефлексивно-оценочный и деятельностно-практический. Рассмотрим их 

более подробно. 

Когнитивно-смысловой компонент профессионального 

самоопределения характеризует наличие у старшеклассника знаний о мире 

профессий, востребованных современным рынком труда в контексте 

собственных профессиональных интересов, а также отражает осознание 

старшеклассником самого процесса и собственной цели профессионального 

самоопределения. 

Круг знаний о мире профессий включает: осознание классификаций 

различных профессий по предмету и по целям труда, орудиям производства; 

знания общепроизводственных и общетрудовых понятий (трудовая 

дисциплина, структура предприятия, принципы планирования производства, 

культура труда, принципы оплаты); знания о социально-экономических 

потребностях конкретного региона и общества в целом, кадровых 

потребностях отдельных организаций; знание интересующих 

старшеклассника профессий (условия труда; профессионально-личностные 

качества и требования, предъявляемые к специалистам данной профессии; 

требования к уровню их образования, места получения образования; 

перспективы профессионального и карьерного роста); знания или 

практические умения по получению выбранной профессии, по поиску работы 
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и поступлению на нее; об  уровне образования, который требуется для 

различных профессий; о культуре поведения в трудовом коллективе, о 

развитии способности к  совершенствованию своего профессионализма и 

карьерной компетенции [51]. 

Развитие когнитивно-смыслового компонента обеспечивает 

ориентацию старшеклассников в мире профессий. В тоже время главная 

проблема, которая встает при изучении зависимости информированности и 

осознанности профессионального выбора, которая влияет на степень 

усвоения старшеклассником поступающей информации, - насколько она 

является для него личностно-значимой, и как он соотносит ее со своими 

особенностями. 

Мотивационно-ценностный компонент отражает ценностно-смысловое 

отношение к будущей профессиональной деятельности. Он представлен 

структурой мотивов профессионального самоопределения и ценностями, 

связанными с профессиональной деятельностью. 

Вслед за Н.В. Сорокиной мы выделяем два типа мотивационных 

факторов профессионального самоопределения старшеклассников – внешние 

и внутренние. Внешние мотивационные факторы включают: факторы 

давления (наличие обстоятельств объективного характера, выбор профессии 

по совету или рекомендации), факторы «притяжения – отталкивания» (выбор 

престижных, модных профессий), факторы «инерции» (выбор профессии в 

соответствии с привычными занятиями на основе стереотипов социальных 

ролей). Внутренние мотивационные факторы включают: факторы профессии 

(выбор профессии на основе интереса к предмету, процессу, результату 

труда, технологиям), условия труда (выбор профессии с ориентацией на 

социальные, физические, организационные, территориально-географические 

условия), возможности, предоставляемые профессиональной сферой для 

реализации профессиональных целей (выбор профессии из-за возможности 

материального благополучия, общественного положения, признания и т.д.) 

[185, с.81]. 



44 
 

Таким образом, мотив профессионального самоопределения 

старшеклассника представляет собой сложное интегральное образование, 

которое включает в себя интересы к определенному виду деятельности, 

мотивы личности, которые преломляются сквозь призму реального 

профессионального самоопределения, эмоциональной составляющей  

профессионального выбора, а также сквозь совокупность мотивов 

профессионального самоопределения, согласованных с мотивационной 

структурой личности [185, с.82]. 

Рефлексивно-оценочный компонент отражает способность к 

самооценке, самоорганизации и саморегуляции и включает осмысленное 

отношение старшеклассников к себе, своей деятельности по реализации 

профессиональных планов, самооценку относительно предполагаемой 

будущей профессии. Рефлексия помогает старшеклассникам определить цели 

своей деятельности по реализации профессиональных намерений, осознать 

свою индивидуальность и найти соответствие между ней и требованиями 

профессии, скорректировать свой образовательный путь. Благодаря 

адекватной самооценке профессионально-личностных качеств, 

обеспечивается осознание старшеклассниками степени освоения 

прогнозируемого результата деятельности, что позволяет им понять свои 

проблемы. Таким образом, создаются предпосылки для их последующего 

самосовершенствования. 

Деятельностно-практический компонент отражает процессуальную 

сущность профессионального самоопределения старшеклассников и 

включает практические действия старшеклассников по реализации 

профессиональных намерений (подготовка к поступлению в вуз, участие в 

профессиональных пробах, стажировках и т.д.), а также умения, связанные с 

построением проекта профессионального жизненного пути. 

Развитие выделенных компонентов обеспечивает готовность 

старшеклассников к профессиональному самоопределению, которую мы 
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рассматриваем как интегральный критерий профессионального 

самоопределения. 

Мы придерживаемся понимания того, что достижение оптимального 

уровня профессионального самоопределения осуществляется на ценностно-

смысловой основе, которую составляет аксиологический потенциал 

личности.  

В педагогических исследованиях нам удалось обнаружить следующие 

определения данного понятия (Таблица 2). 

Таблица 2 

Сущность понятия «аксиологический потенциал личности»  

в педагогических исследованиях 
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Исходя из представленных определений, можно сделать вывод о том, 

что аксиологический потенциал личности – это динамическое личностное 

новообразование, имеющее сложную структуру (многоуровневое, 

интегративное); его содержанием выступает устойчивая иерархия 

ценностных ориентаций (их синтез); проявление аксиологического 

потенциала личности происходит через субъективное отношение личности к 

себе, к миру, к будущему. 

В контексте нашего исследования представляет важность установить 

связь аксиологического потенциала личности и профессионального 

самоопределения. Так, Г.Н. Левашова понимает аксиологический потенциал 

личности как «определенную систему критериев для профессионально 

ориентированной личности» [97, с.28-29]; Н.А. Абыденова ‒ как систему 

профессиональных целей [3];  Р.А. Муртазин считает, что аксиологический 

потенциал личности обусловливает осознание и принятие ценностей 

профессионального сообщества [124]. 

Опираясь на возрастные особенности старшеклассников, а также 

исследования А.В. Кирьяковой, Г.А. Мелекесова, Р.А. Муртазина, мы 

понимаем «аксиологический потенциал личности старшеклассника» как 

динамическое личностное новообразование, интегрирующее в себе 
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совокупность ценностных ориентаций и личностных смыслов, определяющее 

особенности профессионального, личностного, жизненного самоопределения 

и характер будущей жизнедеятельности. 

На основе анализа исследований аксиологического потенциала, 

исследования ценностей Б.Г. Ананьева, А.Г. Здравомыслова, 

О.В. Ноговициной [8; 60; 130], рассматривающих ценностные ориентации 

личности как фактор, обусловливающий мотивацию действий и поступков 

личности [60], отношений к объекту познания, удовлетворение потребностей, 

формирование направленности личности [8, с.47], потребностно-

мотивационной сферы личности, определяющий готовность личности к 

выполнению деятельности [130, с. 41], мы считаем, что в старшем школьном 

возрасте аксиологический потенциал личности определяет особенности 

профессионального самоопределения и является его системообразующим 

фактором. 

В рамках настоящего исследования мы рассматриваем актуализацию 

аксиологического потенциала как фактор развития профессионального 

самоопределения старшеклассников. 

Ориентируясь на исследования А.В. Кирьяковой, мы считаем, что 

актуализация аксиологического потенциала личности старшеклассников в 

процессе их профессионального самоопределения предполагает прохождение 

обучающимся стадий: поиск  ‒> рефлексия  ‒> выбор ‒> проекция [78]. 

Остановимся на них более подробно. 

В ситуации поиска различные объекты привлекают внимание 

старшеклассника, актуализируя осознание им образовательных запросов и  

получение соответствующих знаний о них. Поиск осуществляется в трех 

личностных подпространствах: 

– когнитивное, включающее области профессиональных знаний и 

интересов, привлекательных для старшеклассников. В рамках данного 

пространства старшеклассник осуществляет поиск привлекательных 

областей деятельности, профессий; 
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– эмотивное, включающее смыслы и ценности. Здесь происходит поиск 

значимых для старшеклассника личностных смыслов и ценностей, а также 

профессиональных ценностей; 

– деятельностное, в рамках которого происходит поиск идеалов, 

примеров профессиональных успехов, соответствующих представлениям 

старшеклассника о будущей профессиональной карьере. 

Рефлексия предполагает осмысление результатов поиска относительно 

предполагаемой профессии, ее сущность состоит в вынесении суждения. На 

основе рефлексии раскрывается личностное, ценностное отношение 

старшеклассника к выбираемой профессии: если оно эмоционально 

нейтральное или отрицательное, то процесс в данном направлении 

прекращается, если положительное, то рефлексия активизирует операцию 

выбора, и идет продолжение процесса.  

Выбор разрешает неопределенность и закрепляет эмоционально-

оценочное отношение воли субъекта по отношению к определенной 

профессии или профессиональной сфере, он осуществляется в преддверии 

деятельности. Это переход от мыслей и слов через рефлексию к 

осуществлению действий и поступков. Успешность профессионального 

выбора во многом будет зависеть от того, насколько качественно пройдены и 

проработаны этапы поиска и рефлексии. Осуществление выбора также 

предполагает ответственность за него. 

Суть стадии проекция состоит в формировании в сознании личности 

образа ее жизненного плана, ее будущего или временных перспектив в  

контексте ценностного отношения на основе оценивания и понимания, своих 

действий в настоящий момент (каким я буду, что произойдет, какой будет 

моя жизнь как специалиста этой профессии). По А.В. Кирьяковой проекция 

«опирается на диалогичность самосознания, на его обращенность как 

наружу, так и вовнутрь» [78]. С позиции нашего исследования, мы 

рассматриваем проекцию не только как представления о конечном результате 

(образ будущего, в том числе будущей профессиональной деятельности), но 
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и способы его достижения, путь, по которому старшеклассник намерен 

продвигаться. Проекция включает оценку старшеклассником субъективных и 

объективных препятствий, стоящих на пути, внутренних и внешних 

ресурсов, которые понадобятся для достижения цели.  

Связь между рассмотренными стадиями актуализации 

аксиологического потенциала старшеклассников такова: потребности, 

побуждающие поиск при встрече с объектом поиска, дополняются 

обязательной рефлексией, на основе которой осуществляется выбор, 

сопровождающийся проекцией. Прохождение данных стадий, по нашему 

мнению, позволяет старшекласснику осуществить осознанный 

персонифицированный профессиональный выбор и воплотить его в жизнь. В 

связи с этим мы рассматриваем актуализацию аксиологического потенциала 

личности старшеклассников как фактор их профессионального 

самоопределения. 

В контексте системно-деятельностного подхода, рассматривая 

старшеклассника как активного субъекта своего профессионального 

самоопределения, целью является пробуждение у него осознанного 

отношения к данному процессу, а также усвоение им знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности, необходимых для достижения 

оптимального уровня профессионального самоопределения. 

Основным результатом системно-деятельностного подхода 

относительно профессионального самоопределения старшеклассников 

является овладение ими универсальными действиями профессионального 

самоопределения, которые мы понимаем как обобщенные действия, 

порождающие ориентацию старшеклассников в различных аспектах 

профессионального самоопределения и формирующие у него осознанное 

отношение к данному процессу. 

Рассматривая механизм актуализации аксиологического потенциала 

личности старшеклассника через стадии «поиск ‒> рефлексия ‒> выбор ‒> 

проекция», в контексте системно-деятельностного подхода мы выделяем 
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соответствующие им группы универсальных действий профессионального 

самоопределения: 

‒ информационно-поисковые действия (поиск и изучение информации 

о профессиях, востребованных современным рынком труда, о привлекающих 

старшеклассника профессиях, способах получения образования; поиск 

значимых для старшеклассника личностных смыслов и ценностей, 

профессиональных ценностей; поиск идеалов, примеров профессиональных 

успехов, соответствующих представлениям старшеклассника о будущей 

профессиональной карьере и т.д.); 

‒ рефлексивные действия (самоанализ, самоосмысление, вынесение 

ценностных суждений по отношению к тем или иным профессиям, 

профессиональным областям); 

‒ действия, связанные с выбором актуальной для старшеклассника 

профессиональной сферы (утверждение эмоционально-оценочного 

отношения по отношению к выбираемой профессии, закрепление его через 

профессиональный выбор; принятие ответственности за осуществленное 

решение); 

‒ действия, связанные с проектированием личного профессионального 

плана (персональное профессиональное будущее, основу которого 

составляют ценностные ориентации личности, самооценка ею 

профессионально-значимых качеств, представления личности о дальних и 

ближних целях в профессии, о путях достижения этих целях, об 

особенностях рынка труда и о возможных внутренних и внешних 

препятствиях на профессиональном пути). 

Рассматриваемые в настоящем исследовании универсальные действия 

профессионального самоопределения соотносятся с выделенными в 

исследовании А.Е. Белоусова компетенциями профессионального 

самоопределения [17]. Информационно-поисковым действиям соответствуют 

компетенции ориентировки в профориентационно значимом 

информационном пространстве; рефлексивные действия с некоторой долей 
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условности можно соотнести с компетенциями профессионального 

совершенствования; действиям, связанным с профессиональным выбором 

соответствуют компетенции профессионально-образовательного выбора; 

действиям, связанным с проектированием личного профессионального плана 

соответствуют компетенции профессионально-карьерного планирования. Из 

этого следует, что, несмотря на различие подходов (А.Е.Белоусова строит 

исследование на основе компетентностного подхода), присутствует единство 

направленности сопровождения профессионального самоопределения. 

Подводя итог обоснованию методологических оснований 

профессионального самоопределения старшеклассников, отметим, что 

интеграция применяемых аксиологического и системно-деятельностного 

подходов в нашем исследовании позволяет осмыслить механизм 

профессионального самоопределения старшеклассников, а также выявить 

сущность педагогического сопровождения данного процесса. 

В следующем параграфе будет представлена модель педагогического 

управления профессиональным самоопределением старшеклассников на 

основе актуализации их аксиологического потенциала. 

 

 

1.3 Модель педагогического управления 

профессиональным самоопределением старшеклассников 

 

В данном параграфе представлена модель педагогического управления 

профессиональным самоопределением старшеклассников. 

Ведущим понятием, определяющим сущность модели, является 

«педагогическое управление профессиональным самоопределением 

старшеклассников», которое требует обоснования и уточнения. 

Концептуальную основу педагогического управления 

профессиональным самоопределением старшеклассников, с нашей точки 

зрения, составляют общие положения теории управления (О.С. Виханский, 
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П. Друкер, А.Т.Зуб, М. Мескон, А.И.Наумов, П. Сперроу, Ф. Хедоури, 

Д. Ходкинсон и др.) [6; 54; 64; 50; 119], теории управления 

образовательными системами (В.Н. Аверкин, В.И.Андреев, 

Ю.А. Конаржевский, В.Ю. Кричевский, Т.И. Шамова, Н.А. Шарай, 

П.И. Третьяков, К.М. Ушаков, A.M. Цирульников,  и др.) [4; 11, 85; 91; 225; 

226; 214; 215; 216], теории образовательного менеджмента 

(М.В. Александрова, И.А. Донина, Е.В. Иванов, М.Н. Певзнер, 

П.А. Петряков, Г.А. Федотова, Р.М. Шерайзина и др.) [6; 52; 131; 142; 144; 

229; 230; 231; 232], концепции профессионального самоопределения 

личности и его педагогического сопровождения (В.И. Блинов, Е.А. Климов, 

Л.М. Митина, Н.С. Пряжников, Н.Ф. Родичев, И.С. Сергеев, С.Н. Чистякова и 

др.) [23; 88]. 

В контексте нашего исследования особую значимость имеет 

определение методологических основ вышеперечисленных теорий и 

концепций. 

Так, Н.М. Яковлева и Н.О. Яковлев рассматривают управление как 

«планомерный, прогнозируемый и технологически обеспеченный процесс 

воздействия на управляемую систему с целью ее максимально эффективного 

функционирования путем создания условий для перехода в качественно 

новое состояние, способствующее достижению поставленных целей» 

[240, с.34]. 

О.С. Виханский, В.Ю. Кричевский, А.И. Наумов, П.И. Третьяков, 

Т.И. Шамова и др. управление определяют как процесс взаимодействия 

субъектов[6; 91; 226]; В.С. Лазарев, М.М. Поташник, В.А. Сластёнин и др. 

как деятельность по регулированию объекта управления [149; 181; 196], а 

В.В. Крыжко, Е.М. Павлютенков, Г.К. Селевко и др. ‒ как систему 

целенаправленных воздействий на объект управления [92; 169]. 

Особый интерес для нашего исследования представляет 

концептуальное обоснование образовательного менеджмента 

(М.В. Александровой, И.А. Дониной, М.Н. Певзнера, П.А. Петрякова, 
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Р.М. Шерайзиной и др.), в контексте которого управление рассматривается 

как коммуникативный процесс, позволяющий решать задачи развития 

субъектов образовательного процесса и самой образовательной организации; 

как процесс, направленный на предоставление рыночно ориентированных 

образовательных услуг; как совокупность функций (планирование, 

организация, мотивация и контроль), обеспечивающих развитие 

педагогических систем и образовательных процессов; как область научного 

знания, имеющего свой специфический предмет, методологию, методы и 

подходы к решению проблем управления педагогическими средствами; как 

искусство, мастерство в применении научных знаний и передового 

педагогического опыта в процессе управления; как аппарат управления, 

обеспечивающий целостность управляемой системы и позволяющий 

устанавливать связи, координировать и развивать деятельность ее субъектов 

в связи с поставленными целями [131, с.27-29]. 

Для определения понятия «педагогическое управление 

профессиональным самоопределением старшеклассников» обратимся к 

работам по педагогическому управлению и профессиональному 

самоопределению старшеклассников. 

В исследованиях Л.П. Бурцевой, Ю.В. Васильева, Е.Ю. Игнатьевой, 

Л.Д. Мартиросовой, А.А. Махневой, Н.Н. Рыбаковой, Н.В. Сенченко, 

С.С. Учадзе и др. [32; 34; 68; 112; 115; 129; 164; 171; 198] «педагогическое 

управление» ‒ это: 

‒ направленное воздействие «основных образовательно-

воспитательных процессов, организуемых школой, на формирование 

личности в целом, ее качеств и компонентов» (Ю.В.Васильев) [34]; 

‒ специально организованный процесс совместной деятельности 

субъектов образовательного процесса по достижению запланированного 

результата, использующий формы и методы, способствующие 

функционированию и развитию образовательного процесса как 

педагогической системы (Е.Ю.Игнатьева) [68]; 
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‒ деятельность по созданию, обеспечению совокупности необходимых 

и достаточных условий для развития личностных самопроцессов, 

самоорганизации коллектива (Л.П.Бурцева, Н.Н.Рыбакова, Н.В.Сенченко) 

[32; 164; 171]; 

‒ направленное педагогическое воздействие с целью качественных 

изменений ученического коллектива, характеризующееся необратимостью и 

направленностью на развитие личности каждого обучающегося [137]; 

‒ особая, специфическая форма взаимодействия учителя и учащихся 

(Л.Д. Мартиросова)[112,с.3]; 

‒ учет педагогических закономерностей деятельности при 

осуществлении основных управленческих функций (А.А.Махнева) [115, с.6]; 

‒ процесс воздействия субъекта управления на объект управления 

(Н.Н.Новикова) [129, с.9]; 

‒ целенаправленный субъект-субъектный процесс развития и 

конструктивного изменения заданных характеристик средствами и приемами 

учебно-воспитательного характера (С.С.Учадзе) [198, с.14]. 

Таким образом, педагогическое управление авторами рассматривается 

как управление основными образовательно-воспитательными процессами в 

организации, обеспечивающее развитие личностных самопроцессов, 

развитие коллектива, и как конструирование изменений системы 

взаимодействия субъектов организации с внешней средой. 

Рассмотрим педагогическое управление в контексте 

профессионального самоопределения старшеклассников.  

Профессиональное самоопределение старшеклассников в параграфе 1.2 

нами определено как процесс и результат выявления и утверждения 

ценностно-смысловой позиции субъекта по отношению к выбираемой 

профессионально-трудовой деятельности на основе осознания, согласования 

внутриличностных и социально-профессиональных потребностей, путей и 

средств овладения знаниями, умениями, способами деятельности, 

необходимыми для выполнения профессионально-трудовых функций. 
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В контексте основных положений Концепции сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в условиях 

непрерывного образования (В.И. Блинов, Н.С. Пряжников, Н.Ф. Родичев, 

И.С. Сергеев) эффективность педагогического управления данным  

процессом будет обеспечена, если оно носит системный и комплексный 

характер; осуществляется в условиях социального диалога всех участников 

образовательных отношений (старшеклассников, родителей, педагогов, 

социальных партнеров) [88]. 

На основе вышеизложенного, педагогическое управление 

профессиональным самоопределением старшеклассников определяется нами 

как управляемое взаимодействие участников образовательных отношений, 

поддерживающее согласованную взаимосвязь организации профориентации 

обучающихся и сопровождения их профессионального самоопределения на 

основе разрешения постоянного противоречия между потребностями 

современного рынка труда и персонифицированным выбором профессии 

старшеклассниками. 

На основе исследований И.Б. Сенновского, В.А. Ситарова и др. были 

выделены функции педагогического управления профессиональным 

самоопределением старшеклассников: информационно-аналитическая, 

мотивационно-целевая, планово-прогностическая, организационно-

исполнительская, контрольно-оценочная и регулятивно-коррекционная [170; 

178]. 

Информационно-аналитическая функция включает обработку, анализ и 

оценку информации о состоянии и проблемах профессионального 

самоопределения в общеобразовательной организации.  

Мотивационно-целевая функция предполагает формирование и 

развитие мотивации у педагогов к сопровождению профессионального 

самоопределения старшеклассников. 
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Планово-прогностическая функция обеспечивает разработку 

комплексной программы сопровождения профессионального 

самоопределения старшеклассников. 

Организационно-исполнительская функция содержит деятельность по 

реализации комплексной программы педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения старшеклассников. 

Контрольно-оценочная функция подразумевает оценку эффективности 

педагогического управления профессиональным самоопределением 

старшеклассников в соответствии с критерием готовности старшеклассников 

к профессиональному самоопределению.  

Регулятивно-коррекционная функция предполагает внесение 

своевременных корректив в процесс педагогического управления 

профессиональным самоопределением старшеклассников. 

Перейдем к описанию и обоснованию модели педагогического 

управления профессиональным самоопределением старшеклассников 

(Рисунок 1). 

Модель представляет собой системный конструкт, включающий 

концептуально-целевой, содержательно-технологический, оценочно-

результативный блоки, выделенные на основе обобщения результатов 

исследований С.В. Кустовой, Е.Х. Мансуровой, Р.А. Муртазина, 

Б.К. Утемуратовой и др. [94; 111; 124; 197], и организационно-

педагогические условия. 

Концептуально-целевой блок определяет цель, методологические 

подходы и принципы. 

В контексте социального заказа общества целью педагогического 

управления профессиональным самоопределением старшеклассников 

является формирование готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению. 

Теоретико-методологическим основанием модели выступают 

системно-деятельностный и аксиологический подходы. 
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Рисунок 1 - Модель педагогического управления профессиональным  

самоопределением старшеклассников  



Системно-деятельностный подход позволяет обосновать процесс 

проектирования системы взаимодействия участников образовательных 

взаимоотношений, обеспечивающий активное их включение в совместную 

профориентационную деятельность. 

С позиции аксиологического подхода в диссертации определяется 

аксиологический потенциал субъектов образовательного процесса как 

системообразующее звено модели педагогического управления 

профессиональным самоопределением старшеклассников. 

Системно-деятельностный и аксиологический подходы находят свою 

реализацию в основных принципах педагогического управления 

профессиональным самоопределением старшеклассников: принцип 

концептуального и организационно-практического единства, принцип 

субъектной активности, принцип личностно-смысловой ориентации. 

Принцип концептуального и организационно-практического единства 

предполагает реализацию общих подходов, целей и принципов, единых 

технологий и методов организации профориентационной работы на разных 

уровнях образования. 

Принцип субъектной активности предусматривает инициативность, 

самостоятельность старшеклассников (способность к независимым 

действиям, решениям, проявление собственной инициативы в выборе целей и 

способов их достижения; готовность и способность совершать какие-либо 

действия собственными силами); субъектность и коммуникативность 

участников образовательных отношений (расширение сферы совместной 

деятельности и общения, действия за границами требований ситуации 

ролевых предписаний, предпочтений); готовность и осознанность выбора 

профессии (ответственность за осуществляемый профессиональный выбор и 

его последствия). 

Принцип личностно-смысловой ориентации отражает направленность 

профессионального самоопределения на формирование индивидуально-
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личностного смыслового опыта в контексте учета ценностных ориентаций 

старшеклассников в процессе выбора профессии. 

Содержательно-технологический блок модели представлен 

содержательным и технологическим компонентами. 

Определяя содержание профессионального самоопределения 

старшеклассников, мы придерживаемся точки зрения М.И.Рожкова, что 

знания, умения, компетенции, необходимые старшекласснику для 

осуществления профессионального самоопределения, сконцентрированы в 

трех предметных областях: знания о себе (образ «Я»), знания о профессии 

(образ основных групп профессии), знания о себе в профессии (образ «Я» в 

мире профессий) [161,с.58-72]. В соответствии с этим в содержательный 

компонент мы включаем: информированность о мире профессий и об 

отдельных профессиях в контексте собственных профессиональных 

интересов; самопознание и рефлексивную оценку относительно выбираемой 

профессии; согласование внутриличностных и социально-профессиональных 

потребностей; ценностно-смысловую позицию по отношению к выбираемой 

трудовой деятельности; проектирование личного профессионально-

образовательного плана. 

Выбирая профессию, старшеклассник опирается на значительный 

объем информации: с одной стороны ‒ информация о мире профессий в 

целом; с другой стороны ‒ информация об отдельных профессиях в 

контексте собственных профессиональных интересов. Информация о мире 

профессий, в целом, включает знание классификаций профессий по предмету 

и целям труда, орудиям производства; знание общетрудовых понятий 

(условия и режим труда, трудовая дисциплина, планирование труда, оплата 

труда, трудовой коллектив и др.); особенностей профессий и специальностей, 

востребованных современным рынком труда; требований, профессий к 

личности; знания о путях приобретения профессий, трудоустройстве; о 

необходимом уровне образования для различных профессий; о 

совершенствовании профессиональных качеств и возможностях 
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профессионального роста; о потребностях рынка труда города и региона, 

перспективах его развития. Информация о профессиях в контексте 

собственных профессиональных интересов должна быть максимально 

полной и в обязательном порядке включать следующие составляющие: 

предмет труда; вид и характер деятельности; условия труда; 

востребованность на рынке труда; нормы и требования, предъявляемые к 

специалисту; медицинские противопоказания. К значимой информации в 

аспекте выбираемой профессии мы также относим ценности, разделяемые 

профессиональным сообществом специалистов. 

Важной составляющей профессионального самоопределения 

старшеклассников является самопознание и рефлексивная оценка 

относительно выбираемой профессии. Самопознание включает осознание 

своих индивидуально-личностных особенностей, профессиональных 

интересов, склонностей, намерений; осознание мотивов выбора профессии и 

личностных ценностей. Рефлексия как «способность человека к самоанализу, 

самоосмыслению и переосмыслению стимулирует процессы самосознания, 

обогащает «Я-концепцию» человека, является важнейшим фактором 

личностного самосовершенствования» [233, с. 415]. В профессиональном 

самоопределении старшеклассников рефлексия рассматривается как 

осмысление и осознание различных аспектов по отношению к выбираемой 

профессии: личной ситуации профессионального выбора; личностных 

смыслов и ценностей в профессиональной деятельности; значимости 

действий, поступков и оценок, осуществляемых в профессиональном 

самоопределении и т.д.  

На основе самопознания посредством рефлексии происходит 

согласование внутриличностных и социально-профессиональных 

потребностей. В старшем школьном возрасте сущность данного процесса 

состоит в соотнесении профессионально-личностных особенностей с 

требованиями выбираемой профессии. 
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Развитие ценностно-смысловой позиции по отношению к выбираемой 

трудовой деятельности предполагает включение старшеклассника в две 

системы ценностных отношений: первая ‒ нахождение «себя» (своего места) 

относительно социокультурных ценностей, декларируемых профессиями 

(престижность профессии, карьерный рост, востребованность профессии, 

возможности самореализации в профессии, статус и др.); вторая ‒ 

«преломление» мира профессий относительно личной системы ценностей 

(возможность реализовать личностные ценности в той или иной профессии). 

Проектирование личного профессионального плана ‒ это целостный и 

многоаспектный процесс в рамках профессионального самоопределения 

старшеклассников. Его сущность состоит в проектировании шагов по 

самореализации в выбираемой профессиональной сфере в соответствии со 

своими интересами, возможностями, склонностями, а также с учетом 

требований общества и современного рынка труда. Личный 

профессиональный план включает цель, анализ собственных ресурсов, пути 

достижения цели, запасные варианты, анализ препятствий на пути 

достижения цели. 

Проведенный анализ научной и методической литературы, а также 

личный опыт позволяют сделать вывод о том, что выбор современных 

педагогических технологий сопровождения профессионального 

самоопределения обусловлен потребностями старшеклассников, уровнем их 

готовности к осуществлению профессионального выбора, а также целями 

сопровождения профессионального самоопределения. В связи с этим 

технологический компонент модели включает информационно-поисковые, 

практико-ориентированные, рефлексивные, коммуникативно-диалоговые и 

субъектно-ориентированные технологии. 

Информационно-поисковые технологии позволяют старшеклассникам 

овладеть системными и разносторонними знаниями, необходимыми для 

профессионального самоопределения, а также способами и средствами 

самостоятельного поиска профориентационно значимой информации. К 
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информационно-поисковым технологиям относятся: групповые и 

индивидуальные консультации для обучающихся и родителей, 

профориентационные классные часы, экскурсии на предприятия, 

видеоэкскурсии, интерактивные экскурсии, информационные 

профориентационные проекты, встречи с представителями профессии и др. 

Применение практико-ориентированных технологий связано с 

прикладной, практической составляющей профессионального 

самоопределения старшеклассников посредством моделирования элементов 

конкретного вида профессиональной деятельности и предполагает 

первичную профессиональную идентификацию, способствующую 

сознательному, обоснованному выбору профессии. К практико-

ориентированным технологиям относятся: профессиональные пробы, 

проектные технологии (практикоориентированные профориентационные 

проекты), стажировки, кейсы по профориентации, спецкурсы, реализуемые в 

рамках сетевого взаимодействия, профориентационные квесты и др. 

Применение рефлексивных технологий в профессиональном 

самоопределении позволяет старшеклассником как бы «выйти» из данного 

процесса, подняться над ним, сделать его предметом анализа, осознанного 

регулирования и контроля. Посредством рефлексивных технологий 

происходит осознание себя, своих потребностей, интересов, личностных 

смыслов и ценностей, а также соотнесение осознанных внутриличностных 

характеристик с предполагаемым профессиональным выбором. К 

технологиям рефлексивного характера мы относим активизирующие 

профориентационные методики (Н.С.Пряжников) [153; 154], проектирование 

личного профессионального плана, дискуссию, эссе, кейс-метод, дебаты, 

анализ деятельности, интерпретацию деятельности, самоанализ и др. 

Коммуникативно-диалоговые технологии связаны с созданием 

коммуникативной среды, расширением пространства взаимодействия и 

сотрудничества участников образовательных отношений в ходе решения 

задач профессионального самоопределения старшеклассников. Влияние 
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коммуникативно-диалоговых технологий определяется тем, что деятельность 

старшеклассников в процессе профессионального самоопределения 

организуется «как обсуждение проблем, поиск и аргументация, оценка и 

принятие решения в процессе коммуникативного общения» [222,с.41]. К 

коммуникативно-диалоговым технологиям мы относим: диалог-дискуссию, 

направленный диалог, межгрупповой диалог, профориентационный тренинг, 

ролевые и деловые игры профориентационной направленности, круглые 

столы, научно-практические конференции и др. 

Сущность субъектно-ориентированных технологий в организации 

сопровождения профессионального самоопределения старшеклассников 

состоит в принятии старшеклассником самостоятельных решений в 

соответствии с поставленными им самим осознанными и обоснованными 

целями. Общий алгоритм субъектно-ориентированной технологии в аспекте 

профессионального самоопределения старшеклассников включает 

последовательность следующих процессов: самодиагностику (осознание 

себя: «Кто я?», «Что я умею - не умею?», «Что меня интересует?», «Чем я 

хочу заниматься?» и др.); самоанализ (поиск ответов на вопросы: «Какие мои 

сильные стороны?», «Что мешает мне быть успешным?», «Что помогает мне 

добиваться своей цели?» и др.), самоопределение («К чему я стремлюсь?», 

«Какие мои жизненные цели?», «В чем смысл моей жизни? и др.), 

самореализацию (самостоятельный поиск старшеклассниками способов 

решения поставленных задач, принятие самостоятельных решений, их 

реализация); самооценку (оценка достигнутого результата, сопоставление его 

с запланированным, объективный анализ причин достижений и неудач); 

самоутверждение (вывод о целесообразности выбранного пути, 

поставленных целей и задач, внесение коррективов в дальнейшие действия) 

[16]. 

Определение содержания технологий позволяет четко распределить 

зоны ответственности между профессиональной ориентацией и 
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сопровождением профессионального самоопределения старшеклассника и 

установить между ними согласованную взаимосвязь. 

Оценочно-результативный блок модели представлен интегративным 

критерием и уровневыми показателями, позволяющими определить 

эффективность педагогического управления профессиональным 

самоопределением старшеклассников.  

В качестве интегративного критерия выступает готовность к 

профессиональному самоопределению.  

Уровни готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению определяются в соответствии со следующими 

показателями: 

‒ когнитивно-смысловой (ориентация в мире профессий, 

востребованных современным рынком труда в контексте собственных 

профессиональных интересов; знание профессионально-значимых 

личностных качеств специалиста по интересующей старшеклассника 

профессии); 

‒ мотивационно-ценностный (осознание мотивов выбора будущей 

профессии; ценностных оснований мотивации профессионального выбора); 

‒ рефлексивно-оценочный (соответствие выбираемой профессии 

индивидуально-личностным особенностям; самоанализ индивидуально-

психологических особенностей и анализ внешних факторов, 

препятствующих/способствующих реализации собственной карьерной 

стратегии; самооценка профессионально значимых качеств, необходимых 

для выбора профессии и реализации проекта профессионального жизненного 

пути; общая осмысленность жизни); 

‒ деятельностно-практический (сформированность личного 

профессионального плана; деятельность по реализации личного 

профессионального плана; самостоятельность профессионального выбора). 
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В соответствии с показателями определены уровни сформированности 

готовности старшеклассников в профессиональному самоопределению: 

нулевой, низкий, средний, высокий (Таблица 3). 

Таблица 3 

Уровни сформированности готовности старшеклассников  

к профессиональному самоопределению 

У
р

о
в

ен
ь

 Интегративный критерий - готовность старшеклассников к профессиональному 

самоопределению 

Когнитивно-

смысловой 

Мотивационно- 

ценностный 

Рефлексивно- 

оценочный 

Деятельностно- 

практический 

Н
у

л
ев

о
й

 

Не ориентируется в 

мире профессий, 

востребованных 

современным 

рынком труда в 

контексте 

собственных 

профессиональных 

интересов. 

Не владеет 

информацией о 

профессионально-

значимых 

личностных 

качествах 

специалиста по 

интересующей 

старшеклассника 

профессии. 

Не осознает 

мотивы выбора 

профиля обучения 

и будущей 

профессии. 

Ценностное 

отношение к 

выбираемой 

профессии не 

выражено. 

Не анализирует 

свои 

индивидуально-

психологические 

особенности и 

внешние факторы, 

препятствующие/ 

способствующие 

реализации 

профессионально-

образовательных 

планов. 

Не может выделить 

свои 

профессионально 

значимые качества 

в отношении 

выбираемой 

профессии. 

Не умеет ставить 

цели 

профессионального 

развития и планы 

по их достижению. 

Пассивно 

относится к 

деятельности по 

осуществлению 

профессионально-

образовательных 

планов, тенденция 

избегания усилий и 

уклонения от 

заданий. 
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Н
и

зк
и

й
 

Ориентируется в 

мире отдельных 

профессий, 

востребованных 

современным 

рынком труда в 

контексте 

собственных 

профессиональных 

интересов. 

Частично 

информирован о 

профессионально-

значимых 

личностных 

качествах 

специалиста по 

интересующей 

старшеклассника 

профессии. 

Частично осознает 

мотивы выбора 

профиля обучения 

и будущей 

профессии. 

Ценностное 

отношение к 

выбираемой 

профессии 

выражено слабо. 

Затрудняется в 

анализе своих 

индивидуально-

психологических 

особенностей и 

внешних факторов, 

препятствующих/ 

способствующих 

реализации 

профессионально-

образовательных 

планов. 

Неадекватно 

оценивает свои 

профессионально 

значимые качества 

в отношении 

выбираемой 

профессии. 

Умеет ставить 

ближайшие цели 

профессионального 

развития, 

планировать 

отдельные шаги. 

Готов к 

исполнительской 

деятельности по 

осуществлению 

профессионально-

образовательных 

планов. 

С
р

ед
н

и
й

 

Ориентируется в 

мире профессий, 

востребованных 

современным 

рынком труда в 

контексте 

собственных 

профессиональных 

интересов. 

Имеет 

представление о 

профессионально-

личностных 

качествах 

специалиста по 

интересующей 

старшеклассника 

профессии. 

Осознает мотивы 

выбора профиля 

обучения и 

будущей 

профессии.  

Ценностное 

отношение к 

выбираемой 

профессии 

выражено не в 

полной мере. 

Частично 

осуществляет 

самоанализ 

индивидуально-

психологических 

особенностей и 

анализ внешних 

препятствующих/ 

способствующих 

реализации личных 

профессионально-

образовательных 

планов. 

Частично 

осуществляет 

самооценку 

профессионально 

значимых качеств в 

отношении 

выбираемой 

профессии. 

Проектирует 

ближайшую 

профессионально-

образовательную 

перспективу в 

связи с выбранной 

профессией, 

недостаточная 

проработанность 

дальней 

профессиональной 

перспективы. 

Проявляет 

инициативу и 

самостоятельность 

в реализации 

личных 

профессионально-

образовательных 

планов. 
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В
ы

со
к

и
й

 

Ориентируется в 

мире профессий, 

востребованных 

современным 

рынком труда в 

контексте 

собственных 

профессиональных 

интересов. 

Имеет 

представление о 

профессионально-

личностных 

качествах 

специалиста по 

интересующей 

старшеклассника 

профессии. 

Осознает мотивы 

выбора профиля 

обучения и 

будущей 

профессии. 

Ценностное 

отношение к 

выбираемой 

профессии 

выражено. 

Проводит 

самоанализ 

индивидуально-

психологических 

особенностей и 

анализ внешних 

факторов, 

препятствующих/ 

способствующих 

реализации личных 

профессионально-

образовательных 

планов. 

Адекватно 

оценивает свои 

профессионально 

значимые качества 

в отношении 

выбираемой 

профессии. 

Проектирует 

ближайшую 

профессионально-

образовательную 

перспективу в 

связи с выбранной 

профессией и 

дальнюю 

профессиональную 

перспективу. 

Активная 

самостоятельная 

деятельность в 

реализации 

профессионально-

образовательных 

планов. 

 

Готовность старшеклассников к профессиональному самоопределению 

во многом зависит от организационно-педагогических условий, созданных в 

образовательной организации. К ним отнесены: организация проектно-

ориентированного обучения педагогического персонала сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся; создание Центра 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся; 

обеспечение включенности участников образовательных отношений в 

совместную профориентационную деятельность. 

Первое организационно-педагогическое условие ‒ организация 

проектно-ориентированного обучения педагогического персонала 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся 

учитывает профессиональные дефициты педагогов в области 

профессионального самоопределения старшеклассников. 

Данный вид обучения может осуществляться в форме 

внутриорганизационного обучения непосредственно на территории 

организации и проводится как с привлечением внешних преподавателей, так 

и с использованием собственных сотрудников; он предполагает работу в 
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командах, непосредственное взаимодействие, непрерывное обучение и 

самосовершенствование; применение активных, диалоговых форм обучения. 

Администрация общеобразовательной организации, являясь участником 

внутриорганизационного обучения, становится «помощником и партнером 

для членов педагогического коллектива, что позволяет коллективу выступать 

в роли единой команды, проявлять инициативу, творческое участие, быстро 

приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям внешней и 

внутренней среды» [52, с.158]. Результатом внутриорганизационного 

обучения является разработка участниками обучения комплексной 

программы сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся.  

Второе организационно-педагогическое условие, предусматривающее 

создание Центра сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся, позволяет обеспечить координацию различных направлений 

деятельности общеобразовательной организации по сопровождению 

профессионального самоопределения школьников при получении 

начального, основного, среднего общего образования. 

Одной из задач деятельности Центра является совершенствование 

локальной нормативно-правовой базы сопровождения профессионального 

самоопределения в общеобразовательной организации, что позволяет 

распределить и закрепить зоны ответственности между сотрудниками 

общеобразовательной организации, занимающимися вопросами 

профориентации и сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся; эффективно реализовывать профессионально-деятельностный 

потенциал педагогического коллектива и администрации в данном 

направлении деятельности. 

В рамках работы Центра предполагается реализация комплексной 

программы сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся в общеобразовательной организации, включающей: 

профессиональное информирование, профессиональную диагностику и 
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консультирование, практико-ориентированное сопровождение 

профессионального самоопределения; формирование и развитие 

универсальных действий профессионального самоопределения. 

Специфика процесса профессионального самоопределения 

старшеклассников в совокупности с многоаспектностью содержания 

деятельности по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся актуализирует взаимодействие общеобразовательной 

организации с другими участниками образовательных отношений. В данном 

контексте в качестве третьего организационно-педагогического условия мы 

выделяем обеспечение включенности участников образовательных 

отношений в совместную профориентационную деятельность. В решении 

проблем профессионального самоопределения обучающихся данная 

деятельность строится на принципах добровольности, взаимном доверии, 

наличии общих целей и ценностей, признании взаимной ответственности 

сторон за результат их сотрудничества и развития. 

Содержание образовательных отношений в процессе педагогического 

управления профессиональным самоопределением школьников представлено 

в Таблице 4. 

Таблица 4 

Участники образовательных отношений в процессе педагогического 

управления профессиональным самоопределением старшеклассников 

Участники 

образовательных 

отношений 

Содержание деятельности 

Родители (законные 

представители) 

- сопровождение родителей (законных 

представителей) обучающихся в вопросах 

профессионального самоопределения их детей; 

- вовлечение родителей в мероприятия 

профориентационной направленности; 

- привлечение родителей к информационной работе 

(встречи с представителями профессий, 

профориентационные экскурсии и др.) 

Организации 

профессионального 

- информирование о правилах приема, вступительных 

экзаменах, условиях обучения, о работе 
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образования, вузы подготовительных курсов и др.; 

- проведение дней открытых дверей;  

- услуги по профессиональной диагностике; 

- привлечение преподавателей вузов к научно-

исследовательской работе со школьниками; 

- стажировки учащихся на базе научных лабораторий 

вузов; 

- профессиональные пробы на базе учебных 

мастерских; 

- разработка и организация курсов по выбору; 

- целевое обучение выпускников в вузах; 

- организация научно-методических семинаров, 

конференций школьников 

Работодатели - организации профессиональных проб, практик;  

- привлечение специалистов предприятий к 

информационной работе; 

- профориентационные экскурсии с выполнением 

практических кейсов; 

- совместная реализация программ профильного 

обучения; 

- совместные профориентационные мероприятия; 

- укрепление материально-технической базы 

Организации 

дополнительного 

образования 

- проведение профориентационных программ, 

проектов, профориентационных мероприятий; 

- организация методических семинаров для педагогов 

по организации профориентационной работы; 

- услуги по профессиональной диагностике 

Службы занятости - услуги по профессиoнальному информированию 

(состояние рынка труда области, региона); 

- услуги по профессиональному консультированию;  

- услуги по профессиональной диагностике; 

- проведение профориентационных тренингов 

Информационно-

методический центр 

- обеспечение участия педагогических работников в 

различных формах повышения квалификации на базе 

информационно-методического центра по вопросам 

организации и совершенствования методики 

профильного обучения 

Средства массовой 

информации 

- услуги по информированию участников 

образовательного процесса, общественности города 

по вопросам профориентации; 

- освещение успешных практик профориентационной 

работы 

 



71 
 

Выявленные организационно-педагогические условия взаимосвязаны и 

взаимодополняют друг друга. Проектно-ориентированное обучение 

педагогов позволяет повысить качество педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся, Центр сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся обеспечивает 

институциональную интеграцию деятельности по данному направлению, 

включение участников образовательных отношений в совместную 

профориентационную деятельность – взаимодействие общеобразовательной 

организации с внешней средой и развитие практико-ориентированных форм 

сопровождения профессионального самоопределения старшеклассников. 

Целостность представленной модели педагогического управления 

профессиональным самоопределением старшеклассников обеспечивается 

организационно-управленческим, научно-методическим и психолого-

педагогическим единством. Реализация предложенной модели в практике 

предоставляет возможность для осуществления планомерного, 

прогнозируемого, организационно и технологически обеспеченного процесса 

сопровождения профессионального самоопределения старшеклассников. 

Содержание деятельности в рамках модели в совокупности с системой 

организационно-педагогических условий обеспечивает достижение 

старшеклассниками готовности к профессиональному самоопределению.  
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

Анализ исследований российских и зарубежных ученых в области 

профессионального самоопределения старшеклассников позволил сделать 

следующие выводы. 

В контексте обобщения результатов междисциплинарных 

исследований дана характеристика понятия «профессиональное 

самоопределение» как социально-историческое явление, основу которого 

составляет свобода распоряжения своими индивидуальными особенностями, 

мировоззренческими и социально-приобретенными качествами с целью 

достижения социально-профессиональной определенности (философия); 

значимый компонент социального развития человека, процесс определения 

своего места в социальной и профессиональной структурах общества, выбора 

стратегии реализации собственного профессионального и социального 

потенциала в условиях развивающегося рынка труда (социология); предмет 

целенаправленного управленческого воздействия, исходя из реальных 

условий социально-экономического развития города, региона, страны 

(экономика); развитие субъектности личности, проявление личностной 

активности, стремление занять собственную позицию; осознание личностью 

себя и своего окружения (психология); процесс и результат, связанный с 

интеграцией внутриличностных, социально-профессиональных ценностей 

личности и позволяющий согласовать свои интересы, потребности с 

требованиями профессии, общества (педагогика). Выявлены три группы 

факторов, влияющих на профессиональное самоопределение человека: 

личностные (индивидуально-психологические особенности, представления 

человека о себе, осознанная саморегуляция, ценностные ориентации, 

временная перспектива); социальные (социально-экономическая ситуация в 

стране; система ценностей, транслируемая обществом; социально-семейная 

ситуация развития); профессиональные (информированность о мире 
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профессий, профессиональная направленность личности, ориентация на 

профессиональное совершенствование, обоснованный выбор профессии). 

На основе осмысления методологических подходов (аксиологического 

и системно-деятельностного) к организации теоретико-экспериментального 

исследования процесса организации профессионального самоопределения 

обучающихся и учета возрастных особенностей детей старшего школьного 

возраста (направленность личности на построение жизненных планов и 

перспектив, профессиональный выбор; наличие психологических 

новообразований ‒ личностная рефлексия, самосознание, готовность к 

жизненному, личностному и профессиональному самоопределению; 

присутствие взаимосвязи ценностных ориентаций старшеклассников с 

личностным и профессиональным самоопределением, временной 

перспективой) уточнено понятие «профессиональное самоопределение 

старшеклассников» и определено как динамический процесс и результат 

выявления и утверждения ценностно-смысловой позиции субъекта по 

отношению к выбираемой профессионально-трудовой деятельности на 

основе осознания, согласования внутриличностных и социально-

профессиональных потребностей, путей и средств овладения знаниями, 

умениями, способами деятельности, необходимыми для выполнения 

профессионально-трудовых функций. Обоснован процесс 

профессионального самоопределения старшеклассников, включающий: 

поиск (поиск личностных и профессиональных ценностей)  рефлексию 

(осмысление результатов поиска относительно предполагаемой профессии) 

 выбор (личностно-значимый выбор профессии на основе ценностного 

самоопределения)  проекцию (проектирование личного профессионального 

плана в соответствии с ценностно-смысловыми ориентациями).  

Доказано, что эффективность профессионального самоопределения 

старшеклассников зависит от качества педагогического управления данным 

процессом. При этом педагогическое управление профессиональным 

самоопределением старшеклассников рассматривается нами как управление, 
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осуществляемое через взаимодействие участников образовательных 

отношений и поддерживающее согласованную взаимосвязь организации 

профориентационной работы и сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся на основе разрешения постоянного 

противоречия между потребностями современного рынка труда и 

персонифицированным выбором профессии старшеклассниками. Обобщение 

теории  и практики педагогического управления профессиональным 

самоопределением старшеклассников позволило выявить и определить 

следующие функции данного процесса: информационно-аналитическая 

(сбор, обработка, анализ, оценка информации, касающейся состояния 

проблемы профессионального самоопределения в общеобразовательной 

организации); мотивационно-целевая (осознание и принятие педагогическим 

коллективом выявленной проблемы в контексте собственной 

общеобразовательной организации, формулирование цели сопровождения 

профессионального самоопределения старшеклассников); планово-

прогностическая (разработка комплексной программы педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения старшеклассников); 

организационно-исполнительская (реализация разработанной Программы); 

контрольно-оценочная (оценка эффективности педагогического управления 

профессиональным самоопределением старшеклассников); регулятивно-

коррекционная (внесение коррективов в процесс педагогического управления 

профессиональным самоопределением старшеклассников). 

Разработана и научно обоснована модель педагогического управления 

профессиональным самоопределением старшеклассников, методологическую 

основу которой составили: системно-деятельностный подход, позволяющий 

обосновать процесс проектирования системы взаимодействия участников 

образовательных отношений и обеспечивающий активное их включение в 

совместную профориентационную деятельность; аксиологический подход, в 

соответствии с которым аксиологический потенциал субъектов 

образовательного процесса рассматривается как системообразующее звено 
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модели педагогического управления профессиональным самоопределением 

старшеклассников. В качестве основных принципов педагогического 

управления профессиональным самоопределением определены: принцип 

концептуального и организационно-практического единства, 

предполагающий реализацию общих подходов, целей и принципов, единых 

технологий и методов организации профориентационной работы на разных 

уровнях образования; принцип личностно-смысловой ориентации, 

характеризующий направленность профессионального самоопределения на 

формирование индивидуально-личностного смыслового опыта в контексте 

учета ценностных ориентаций старшеклассников в процессе выбора 

профессии; принцип субъектной активности, предусматривающий 

инициативность, самостоятельность старшеклассников, субъектность и 

коммуникативность участников образовательных отношений. 

Содержательно-технологический блок модели представлен содержательным 

и технологическим компонентами. Содержательный компонент включает: 

информацию о мире профессий и об отдельных профессиях в контексте 

собственных профессиональных интересов старшеклассников; самопознание 

и рефлексивную оценку относительно выбираемой профессии; согласование 

внутриличностных и социально-профессиональных потребностей; 

ценностно-смысловую позицию по отношению к выбираемой трудовой 

деятельности; проектирование личного профессионально-образовательного 

плана. Технологический компонент содержит: информационно-поисковые 

технологии, позволяющие старшеклассникам овладеть системными и 

разносторонними знаниями, необходимыми для профессионального 

самоопределения, способами и средствами самостоятельного поиска 

профориентационно значимой информации; практико-ориентированные 

технологии, предполагающие первичную профессиональную 

идентификацию, способствующую сознательному, обоснованному выбору 

профессии; рефлексивные технологии, обеспечивающие осознанность 

профессионального самоопределения в контексте своих индивидуально-
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личностных особенностей и ценностей; коммуникативно-диалоговые 

технологии, способствующие активному включению участников 

образовательных отношений в процесс профессионального самоопределения 

старшеклассников; субъектно-ориентированные технологии, направленные 

на развитие социально-ценностных качеств личности старшеклассника, его 

самостоятельности и способности к самоорганизации в процессе 

профессионального самоопределения. Эффективность педагогического 

управления профессиональным самоопределением старшеклассников 

определяется в соответствии с интегративным критерием (готовность 

старшеклассников к профессиональному самоопределению). В качестве 

показателей оценки эффективности педагогического управления 

профессиональным самоопределением старшеклассников выступают: 

когнитивно-смысловой, мотивационно-ценностный, рефлексивно-

оценочный, деятельностно-практический. В соответствии с показателями 

дана характеристика уровней готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению (нулевой, низкий, средний, высокий). 

Определены организационно-педагогические условия сопровождения 

профессионального самоопределения старшеклассников: создание Центра 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся; 

организация проектно-ориентированного обучения педагогического 

персонала сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся; обеспечение включенности участников образовательных 

отношений в совместную профориентационную деятельность. 

Полученные выводы являются концептуально-методологической базой 

экспериментального исследования педагогического управления 

профессиональным самоопределением старшеклассников, что и определяет 

содержание второй главы. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕМ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

2.1 Состояние и проблемы профессионального самоопределения 

старшеклассников 

 

В параграфе представлены данные эмпирического исследования, 

отражающие ход и результаты эксперимента по реализации модели 

педагогического управления профессиональным самоопределением 

старшеклассников. 

Опытно-экспериментальной базой для проведения исследования 

выступали МБОУ гимназия №1, МБОУ СОШ №7, 

МБОУ СОШ №10г.Североморска, МБОУ «Североморская школа полного 

дня». В эксперименте участвовало 208 учащихся 10-х классов (105 -

 экспериментальная и 103 – контрольная группа), 14 педагогов, 112 

родителей. 

Экспериментальное исследование осуществлялось в три этапа: 

– констатирующий эксперимент (2011-2012г.) включал проведение 

мониторинга организации профориентационной работы в 

общеобразовательных организациях ЗАТО г.Североморска, изучение 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению; 

– формирующий эксперимент (2013-2015 г.г.) предполагал 

экспериментальную апробацию модели педагогического управления 

профессиональным самоопределением старшеклассников; 

– контрольный эксперимент (2016-2018 г.) включал изучение 

эффективности реализации модели педагогического управления 
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профессиональным самоопределением старшеклассников, обобщение и 

оформление результатов эксперимента. 

Рассмотрим результаты констатирующего эксперимента. 

В мониторинге организации профориентационной работы приняли 

участие педагогические работники из 12 школ города. 

По результатам исследования установлено, что в 66,6% 

общеобразовательных организациях профориентационные мероприятия 

проводятся в системе (согласно программе или плану профориентационной 

работы), в 24,9% ‒ периодически, от случая к случаю; в 8,5% организаций 

проводятся разовые мероприятия. Большинство участников мониторинга 

(83%) отметили, что работа по профессиональному самоопределению и 

профориентационная работа проводится на основе плана, составленного 

образовательной организацией; 17% общеобразовательных организаций 

работают по самостоятельно разработанной программе. 

В 100% общеобразовательных организаций отсутствуют специалисты, 

подготовленные к работе по сопровождению профессионального 

самоопределения старшеклассников. Ответственным за данный вид 

деятельности в большинстве образовательных организаций является 

заместитель директора (66,4%), кроме того обязанности выполняют педагог-

психолог (17%), учитель-предметник (8,3%), классный руководитель (8,3%). 

Данные мониторинга позволяют выделить актуальную для школ 

ЗАТО г.Североморска проблему ‒ отсутствие межведомственного 

взаимодействия между общеобразовательными организациями и 

учреждениями службы труда и занятости (50% общеобразовательных школ в 

качестве партнеров рассматривают профессиональные образовательные 

учреждения, 24,9% - центры занятости, 16,6% - образовательные организации 

высшего образования, 16,6% - предприятия области и города).  

Специалисты общеобразовательных организаций преимущественно 

используют традиционные методы сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся: профориентационные классные часы, 
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ярмарки профессии, праздники труда, профориентационные экскурсии и др.. 

Кроме того, в образовательных организациях используются программы 

предпрофильной подготовки, постинтернатного сопровождения, 

методические разработки мероприятий, тренингов и занятий. 

Большинство участников мониторинга (69%) при организации 

сопровождения профессионального самоопределения сталкиваются с рядом 

проблем: по данным респондентов во всех школах отсутствуют 

подготовленные кадры и освобожденные специалисты, занимающиеся 

организацией профориентационной работы; 83% из опрошенных отмечают 

низкую заинтересованность потенциальных социальных партнеров, 

работодателей в сотрудничестве с общеобразовательными организациями; 

16,6% – отсутствие единых требований к профориентационным 

мероприятиям, недостаток опыта в использовании различных форм и 

методов профориентационной работы. 

Подводя итоги мониторинга, отметим, что в образовательных 

организациях отсутствует обоснование системной организации работы по 

сопровождению профессионального самоопределению обучающихся. Работа 

по профориентации проводится, как правило, на локальном уровне с 

применением традиционных форм и методов работы. Также отметим 

отсутствие локальных нормативных документов, в которых было бы 

прописано, кто за что отвечает. Эта функция организации ложится на 

нескольких специалистов, в результате чего не все готовы к ее реализации, к 

тому же у большинства участников мониторинга отсутствует опыт 

проведения профориентационной деятельности. 

Готовность старшеклассников к профессиональному самоопределению 

определялась в соответствии с когнитивно-смысловым, мотивационно-

ценностным, рефлексивно-оценочным, деятельностно-практическим 

показателями и выделенными уровнями (нулевой, низкий, средний, 

высокий).  
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Таблица 5 

Показатели готовности старшеклассников  

к профессиональному самоопределению  

Показатель Содержание 

Когнитивно-

смысловой 

‒ ориентация в мире профессий, востребованных 

современным рынком труда в контексте собственных 

профессиональных интересов; 

‒ знание профессионально-значимых личностных 

качеств специалиста по интересующей 

старшеклассника профессии 

Мотивационно-

ценностный 

‒ мотивы выбора будущей профессии; 

‒ ценностные основания мотивации 

профессионального выбора 

Рефлексивно-

оценочный 

‒ соответствие выбираемой профессии индивидуально-

личностным особенностям; 

‒ самоанализ индивидуально-психологических 

особенностей и анализ внешних факторов, 

препятствующих/способствующих реализации 

собственной карьерной стратегии; 

‒ самооценка профессионально значимых качеств, 

необходимых для выбора профессии и реализации 

проекта профессионального жизненного пути; 

‒ общая осмысленность жизни 

Деятельностно-

практический 

‒ сформированность личного профессионального 

плана; 

‒ деятельность по реализации личного 

профессионального плана; 

‒ самостоятельность профессионального выбора 

 

Исследование по данным показателям и уровням проводилось с 

помощью различных диагностических методик: «Профессиональная 

готовность» (авт. А.П.Чернявская), «Мотивы выбора профессии» 

(авт. Р.В. Овчарова), «Неоконченные предложения», анкета «Ориентация» 

(авт. И.Л. Соломин), «Личная профессиональная перспектива» 

(авт. Н.С.Пряжников) и др. (см. Приложения 1-2). 
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Математическая и статистическая обработка полученных данных 

осуществлялась с помощью программ: MSExcel, пакета STATISTICA 6.0. 

Рассмотрим данные, полученные в ходе констатирующего этапа 

эксперимента (см. Приложения 6-7). 

В Таблице 6 приведены количественные результаты оценки 

исследуемых показателей по результатам контрольного среза, проведенного 

на входном этапе диагностики. 

Таблица 6 

Распределение старшеклассников по уровням готовности  

к профессиональному самоопределению на этапе констатирующего 

эксперимента (в %) 

Уровень 

Показатели 

Когнитивно-

смысловой 

Мотивационно-

ценностный 

Рефлексивно-

оценочный 

Деятельностно-

практический 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

нулевой 22,33 20,95 18,45 21,90 22,33 25,71 28,16 32,38 

низкий 35,92 41,90 36,89 38,10 37,86 38,10 25,24 24,76 

средний 29,13 28,57 29,13 30,48 29,13 27,62 38,83 36,19 

высокий 12,62 8,57 15,53 9,52 10,68 8,57 7,77 6,67 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

По когнитивно-смысловому, мотивационно-ценностному, 

рефлексивно-оценочному показателям преобладает низкий уровень, по 

деятельностно-практическому показателю ‒ средний уровень.  

Для доказательства статистической неразличимости (различимости) в 

распределении изучаемого признака в эмпирических распределениях 

применялся χ
2
-критерий Пирсона [175]. Для каждого критерия готовности к 

профессиональному самоопределению нами были сформулированы 

гипотезы: 

Но: Эмпирическое распределение в ЭГ не отличается от эмпирического 

распределения в КГ. 
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Н1: Эмпирическое распределение в ЭГ отличается от эмпирического 

распределения в КГ. 

Далее был проведен расчет χ
2
-критерия Пирсона по формуле 

 
Где: - эмпирическая частота по i-разряду признака, - теоретическая частота, i - порядковый номер 

разряда, k - количество разрядов признака 

 

Значения χ
2
-критерия Пирсона в соответствии с критериями готовности 

к профессиональному самоопределению представлены в Таблице 7. 

Таблица 7 

Значения χ
2
-критерия Пирсона по критериям готовности  

к профессиональному самоопределению на констатирующем 

эксперименте 

Показатель χ
2

Эмп 

Критические 

значения χ
2
 Результат 

0.05 0.01 

Когнитивно- 

смысловой 
1,339 7,815 11,345 χ

2
Эмп˂ χ

2
0,05˂ χ

2
0,01, гипотеза Н0 

Мотивационно-

ценностный 
1,563 7,815 11,345 χ

2
Эмп˂ χ

2
0,05˂ χ

2
0,01, гипотеза Н0 

Рефлексивно-

оценочный 
0,531 7,815 11,345 χ

2
Эмп˂ χ

2
0,05˂ χ

2
0,01, гипотеза Н0 

Деятельностно-

практический 
0,474 7,815 11,345 χ

2
Эмп˂ χ

2
0,05˂ χ

2
0,01, гипотеза Н0 

 

По каждому показателю готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению χ
2

Эмп меньше критического значения, 

следовательно расхождения между распределениями статистически не 

достоверны (гипотеза Н0). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что на начало 

эксперимента статистически значимых различий в контрольной и 

экспериментальной группах по когнитивно-смысловому, мотивационно-
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ценностному, рефлексивно-оценочному, деятельностно-практическому 

показателям не выявлено. 

Перейдем к рассмотрению отдельных показателей готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению. 

Когнитивно-смысловой показатель раскрывает знания 

старшеклассников о мире профессий. 

Вслед за А.П.Чернявской мы считаем, что выбирая профессию, 

старшеклассник должен владеть достаточным объемом информации на двух 

уровнях: информацией в целом о мире профессий и информацией о группах 

профессий или об отдельных профессиях в аспекте собственного 

профессионального интереса [218]. 

Оценка владения информацией о мире профессий в целом 

осуществлялась при помощи методики «Профессиональная 

готовность»(авт. А.П.Чернявская),определяющей уровень готовности 

совершить адекватный профессиональный выбор и рассматривающей его по 

пяти критериям: информированность, автономность, планирование, принятие 

решений, эмоциональное отношение. В контексте нашего исследования мы 

рассматривали результаты по критерию «Информированность». 

Результаты диагностики выявили низкую степень информированности 

о мире профессий: коэффициент информированности в экспериментальной 

группе составил 0,44, в контрольной ‒ 0,46 (это самые низкие результаты по 

отношению к остальным критериям данной методики). Интерпретация 

результатов теста показала, что у старшеклассников вызывает сложность 

осознание подразделения мира профессий по предмету, целям труда, 

орудиям производства; школьники не имеют четкого понимания об 

общетрудовых и общепроизводственных понятиях (трудовая дисциплина, 

культура труда, принципы планирования производства, структура 

предприятия, принципы оплаты труда); не знают отдельные профессии. 

Соглашаясь с мнением Л.А. Головей, В.Р. Манукян, Л.В. Рыкман и др., мы 

считаем, что присутствующая у старшеклассников поверхностная 
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осведомленность о мире профессий «может приводить к искаженным или 

неадекватным представлениям о себе, своих возможностях, а также 

требованиях рынка и профессиональной сферы» [152] . 

Оценивая знания в контексте будущей предполагаемой профессии, 

старшеклассникам было предложено ответить на ряд вопросов. 

Отвечая на вопрос: «Что ты знаешь о своей будущей профессии?», 

школьники продемонстрировали, казалось бы, достаточную 

информированность: 68,57% ‒знают, где можно получить выбранную 

профессию; 59,05% ‒ знают о востребованности выбранной профессии на 

рынке труда; 52,38% ‒ об условиях труда; 78,1% респондентов ответили, что 

они знают о том, какие необходимы профессиональные качества. Однако при 

уточнении данных оказалось, что информация, которой владеют 

старшеклассники, является неполной, неструктурированной, основанной на 

субъективном опыте. Так, называя учебные заведения, где можно получить 

интересующую старшеклассника профессию, 48% не знают о правилах 

приема и проходных баллах за предыдущие годы; востребованность 

профессии на рынке труда оценивается на основе ее престижности, 

субъективных мнений родственников, друзей, педагогов; рассуждая об 

условиях труда, 67% школьников представляют о профессии только в 

теории, причем с профессиограммами интересующих их профессий 

знакомились лишь 27% старшеклассников. 

Затруднения у старшеклассников вызвал вопрос: «Какими знаниями, 

навыками, профессиональными и личностными качествами должен обладать 

представитель избранной тобой профессии?». 19,05% старшеклассников 

смогли назвать одно-два качества; 50% ‒ от трех до четырех качеств; только 

30,95% смогли назвать пять и более качеств. 

Ответы старшеклассников были подвергнуты контент-анализу, по 

результатам которого выделены следующие основные категории: 

‒ знания, умения и навыки (ЗУН) в профессиональной сфере (32,95%): 

познания в области отдельных предметов, профессиональные навыки; 
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‒ мыслительные (интеллектуальные) свойства (31,82%): ум, смекалка, 

сообразительность, легкость в усвоении нового, пространственное, 

логическое, абстрактное мышление, ориентировка в задании, эрудиция; 

‒ аттенционные свойства (18,18%): внимательность, концентрация, 

точность, умение сосредоточиться, быстрота реакции; 

‒ коммуникативные качества (52,27%): коммуникабельность, 

толерантность, лидерские способности, умение разрешать конфликты, 

умение находить индивидуальный подход, умение слушать, дружелюбность, 

тактичность; 

‒ волевые качества (37,5%): терпение, стойкость, выдержка, упорство, 

сила воли; 

‒ нравственно-этические качества (51,13%): ответственность (39,77%), 

чувство справедливости, честность, воспитанность, вежливость; 

‒ эмпатические качества (10,23%): способность к состраданию, 

деликатность, чуткость, милосердие, доброта, заботливость; 

‒ эмоциональная устойчивость (5,68%): устойчивость к стрессу, 

способность действовать в экстремальной ситуации, спокойствие, 

уравновешенность, сдержанность; 

‒ качества профессиональной направленности (6,82%): интерес к 

профессии, увлеченность, потребность заниматься определенным делом; 

‒ речевые характеристики (4,55%): четкость, разборчивость речи, 

культура речи, тембр голоса; 

‒ потребность в самосовершенствовании и достижениях (9,09%): 

самосовершенствование, амбициозность, целеустремленность; 

‒ креативные свойства (11,36%): креативность, творческий подход к 

делу, инициативность; 

‒ трудовые качества (23,8%): трудолюбие, исполнительность, 

пунктуальность, организованность, дисциплинированность, самодисциплина, 

покладистость, старание, усердие, усидчивость. 
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Представители всех профилей обучения в качестве главных называют 

полипрофессиональные качества. В ответах старшеклассников доминирует 

когнитивная категория (знания, умения, навыки в профессиональной сфере и 

интеллектуальные свойства), на втором месте ‒ коммуникативные качества, 

на третьем ‒ нравственно-этические. Большинство старшеклассников в 

качестве главного профессионального качества назвали знание профильного 

учебного предмета, это обусловлено тем, что выбор профиля школьники 

напрямую соотносят с профессиональным выбором (см. Приложение 3). 

В ответах старшеклассников наблюдается низкая представленность 

характеристик и качеств, отражающих профессиональную направленность, 

мотивационно-ценностное отношение к профессии, целям и средствам 

деятельности. Данная ситуация возникает по причине того, что в основе 

знаний старшеклассника о профессии лежит не собственный опыт учащегося, 

а опыт других людей, который он получает от друзей, знакомых, родителей, 

представителей выбираемой им профессии, из телепередач и т.д. Этот опыт 

носит абстрактный характер, не является личностно освоенным. 

Мотивационно-ценностный показатель определяет структуру мотивов 

и ценностей профессионального самоопределения старшеклассников. 

На основе методики «Мотивы выбора профессии» (авт. Р.В. Овчарова) 

[132] были установлены ведущие типы мотивации при выборе профессии 

старшеклассниками (см. Приложение 4). Исследование показало, что для 

49,4% преобладающими являются внутренние мотивы, которые 

индивидуально значимы. Цель выбора профессии для этих обучающиеся - 

самоутверждение. Второе место представляют внутренние социально 

значимые мотивы (принесение пользы обществу, занятие определенного 

места в обществе, получение общественного признания и уважения и т.д.), их 

выбрали 37,2% обучающихся. Для 19,6% старшеклассников характерна 

внешняя положительная мотивация: велика значимость материального 

стимулирования, возможности карьерного продвижения, одобрения 

коллектива, престижа. У 2% обучающихся присутствуют отрицательные 



87 
 

внешние мотивы, такие, как: воздействие на личность путем наказаний, 

давления, осуждения, критики и других негативных санкций. 

Определив среднее значение по каждому мотиву, а затем 

проранжировав их, была установлена иерархия мотивов профессионального 

самоопределения старшеклассников. На первое место старшеклассники 

поставили мотив «соответствия профессии их способностям»; на 

второе ‒«возможность для роста профессионального мастерства»; на третье ‒ 

«является привлекательной»; на четвертое ‒ «способствует умственному и 

физическому развитию»; на пятое ‒ «является высокооплачиваемой». 

Представленная иерархия мотивов обнаруживает у старшеклассников 

понимание необходимости осуществления профессионального выбора в 

соответствии со своими индивидуально-личностными способностями и 

стремление к саморазвитию в рамках выбранной профессии. Вместе с тем, 

для школьников является важным, чтобы профессия была привлекательной и 

высокооплачиваемой. 

Для изучения ценностных оснований профессионального 

самоопределения мы использовали авторский вариант методики 

«Неоконченные предложения». Испытуемым были предложены 

неоконченные предложения с просьбой – написать их завершение.  

При выборе профессии для меня важно ... 

Я выбрал будущую профессию, потому что ... 

Я очень хочу, чтобы моя будущая профессия ... 

Я буду очень доволен(ьна), если моя будущая профессия ... 

Я надеюсь, что будущая профессия ... 

Я буду очень рад (а), если мой выбор ... 

Когда я думаю о выборе профессии ... 

Выбирая профессию, я чувствую ... 

Размышляя о профессиональных планах, я боюсь ... 

Я все делаю для того, чтобы мой профессиональный выбор ... 

Больше всего я буду расстроен (а), если мой выбор ... 
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Мне не понравится, если мой профессиональный выбор ... 

Идеальная профессия, которая подходит для меня, - это ... 

Моя семья относится к моему выбору профессии ... 

Составляя окончания к предложениям, респонденты сами наполняли их 

ценностно-смысловым содержанием. Ситуация исследования ставила их в 

позицию, когда они вынуждены были говорить «своими словами», 

применять те категории, которыми они пользуются в повседневной жизни 

для упорядочения своего жизненного опыта. Таким образом мы 

рассчитывали получить ответы респондентов, не подверженные воздействию 

посторонних факторов. 

Ответы, выраженные старшеклассниками на первую часть предложений, 

отражали личностный опыт в осуществлении профессионального 

самоопределения и представляли собой определенный набор характеристик, 

оценок, ценностей, ожиданий, эмоциональных реакций, выделяемых ими как 

наиболее важные по отношению к исследуемому нами показателю.  

Обработка полученных данных проводилась с помощью контент-

анализа: в ответах испытуемых были выделены ценностно-смысловые 

единицы информации, проведена категоризация единиц анализа и вычислена 

частота их упоминаний. 

Мы провели разделение текстов окончаний к предложениям на 

элементарные обоснования, далее сгруппировали схожие по смыслу 

обоснования и в результате получили элементы, которые выражали ту или 

иную характеристику предмета исследования.  

Среди представленных категорий нами были выделены ценностные 

мотивы профессионального самоопределения (Таблица 8). 
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Таблица 8 

Частота упоминания ценностных мотивов профессионального 

самоопределения в методике неоконченных предложений (в %) 

Ценностные мотивы 

Частота 

упоминания 

1 раз 
2 раза 

и более 

Интерес к профессии 52,63 12,63 

Высокая заработная плата 45,26 7,37 

Востребованность профессии на рынке труда 31,58 4,21 

Соответствие выбранной профессии способностям и 

возможностям 

28,42 2,10 

Социальная значимость профессии 14,74 2,10 

Престиж профессии, возможность карьерного роста 13,69 3,15 

Возможность для самореализации и саморазвития 9,47 1,05 

Общение 4,21 - 

Легкость освоения профессии 3,16 - 

Стабильность 2,10 - 

 

Более половины старшеклассников (52,63%) в качестве главной личной 

ценности, побуждающей к выбору профессии, выделяют «интерес к 

профессии», 12,63% в окончаниях предложений указали на данную 

категорию дважды. Например: «При выборе профессии для меня важно, 

чтобы она была мне интересна», «Идеальная профессия, которая подходит 

для меня, это та, которая соответствует моим интересам», «Я буду очень 

довольна, если моя будущая профессия совпадает с моим хобби». 

Далее по значимости идут социально-экономические ценности: для 

45,26% респондентов при выборе будущей профессии важна высокая 

зарплата; для 31,58% старшеклассников необходима уверенность в том, что 

специалисты данного профиля высоко ценятся в обществе. Например: «Я 

очень хочу, чтобы моя будущая профессия была востребована на рынке 

труда», «Я надеюсь, что будущая профессия обеспечит меня и мою семью», 

«При выборе профессии для меня важно получать высокую зарплату». 
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На соответствие профессии способностям и возможностям индивида 

указали 28,46% старшеклассников. Примеры ответов: «Идеальная для меня 

профессия  - это та, которая соответствует личным качествам», «Идеальная 

для меня профессия - это та, которая учитывает мои умения», «Я буду очень 

доволен, если моя будущая профессия соответствует способностям», «Я 

выбрал будущую профессию, потому что она мне подходит» и т.д. 

Ценности социальной значимости профессии важны для 14,74% 

респондентов; при выборе профессии для них важно «приносить помощь 

людям», «быть полезным обществу».  

Для 13,69% значимыми являются ценности социальной успешности 

(престижность профессии и возможность карьерного роста). 

Старшеклассники, чьи высказывания попали в данную группу, стремятся к 

профессиям, которые ценятся в обществе, среди друзей и знакомых, 

позволяют достичь видного положения. Например: «Я надеюсь, что будущая 

профессия принесет мне известность», «Я выбрал будущую профессию, 

потому что это престижно», «Я буду очень рада, если мой выбор оценят 

друзья, родители». 

На важность профессии для самореализации и 

саморазвитияуказывают9,47% испытуемых: «Я надеюсь, что будущая 

профессия поможет мне проявить себя, свои таланты», «Я буду очень 

доволен, если моя будущая профессия будет развивать мою личность». 

Помимо указанных характеристик, старшеклассники при выборе 

профессии ориентируются на легкость освоения профессии, стабильность 

профессии, реализацию возможности общения. 

В целом, можно отметить, что результаты по методике «Неоконченные 

предложения» подтверждают и раскрывают выявленные ранее мотивы, 

однако данные мотивы представлены в другой иерархии. 

Рефлексивно-оценочный показатель готовности к профессиональному 

самоопределению отражает осмысленность старшеклассников в 

осуществлении данного процесса. 



91 
 

Важнейшую роль в профессиональном самоопределении 

старшеклассников играет их умение согласовать свои индивидуально-

личностные особенности, интересы, потребности с требованиями профессии, 

общества. Для определения соотношения между профессиональными 

склонностями («Я хочу») и профессиональными способностями («Я могу») 

была проведена анкета «Ориентация» (авт. И.Л.Соломин) [18, с.65-70], 

которая построена на основе самооценки профессиональных интересов и 

профессиональных способностей по пятибалльной системе по каждому типу 

профессий, а также согласно двум классам профессий, которые разделены по 

признаку характера труда (творческие, исполнительские).  

Соотношение между профессиональными склонностями и 

профессиональными способностями старшеклассников представлено в 

Таблице 9. 

Таблица 9 

Соотношение между профессиональными склонностями 

и профессиональными способностями (в%) 

Выбираемый тип профессий 

Несоответствие 

склонностей и 

способностей 

Человек - человек 21,64 

Человек - техника 16,76 

Человек - знаковая система 25,38 

Человек - художественный образ 64,12 

Человек - природа 46,02 

По выборке 34,78 

 

Результаты анкетирования указывают на проблему: при осуществлении 

профессионального самоопределения часть старшеклассников (34,78%)не 

соотносят свои склонности, желания, потребности («Я хочу») со своими 

способностями и возможностями («Я могу»). Наиболее представлено 

указанное расхождение в группах профессий «человек - художественный 

образ», «человек - природа»,«человек - человек». Данное обстоятельство 
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может быть связано с желанием старшеклассника реализовать свое хобби в 

рамках профессионального выбора. 

Самоанализ индивидуально-психологических особенностей и анализ 

внешних факторов, препятствующих/способствующих реализации 

собственного личного профессионального плана, изучался при помощи 

методики SWOT-анализа.  

Испытуемым предлагалось заполнить матрицу SWOT с вопросами. 

Обработка результатов осуществлялась при помощи контент-анализа 

(Рисунок 2). 

Достоинства Недостатки 

Какие твои собственные качества 

могут помочь на пути к 

профессиональной цели? 

 

Какие твои собственные недостатки 

(внутренние барьеры) могут 

помешать на пути к 

профессиональной цели? 

Возможности Препятствия 

Какие внешние факторы, по твоему 

мнению, могут способствовать 

продвижению на пути к 

профессиональной цели? 

Кто и что могут помешать тебе в 

реализации профессиональных 

планов (какие люди и 

обстоятельства)? 

Рисунок 2 ‒ Матрица SWOT-анализа 

Количественный анализ выделенных испытуемыми смысловых единиц 

показал, что старшеклассником легче дается осмысление своих внутренних 

ресурсов (Таблица 10).  

Таблица 10 

Количество выделенных смысловых единиц  

в ответах испытуемых (в %) 

Количество 

единиц 

Внутренние 

ресурсы 

Внутренние 

барьеры 

Внешние 

ресурсы 

Внешние 

барьеры 

0 0 7,06 45,88 50,59 

1 34,12 76,47 42,35 36,47 

2 37,64 14,12 7,06 10,59 

3 и более 28,24 2,35 4,71 2,35 

Итого 100 100 100 100 

Среднее 

значение 

2,11 1,14 0,72 0,64 
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На основе качественного анализа были выделены следующие группы 

факторов, способствующих/препятствующих реализации профессиональных 

намерений: 

‒ внутренние резервы: волевые качества; нравственные качества; 

ответственность; коммуникативные способности; когнитивные способности; 

креативность; адекватная самооценка, самокритика; самоконтроль; 

трудолюбие; чувство юмора; 

‒ внутренние барьеры: лень; неуверенность, нерешительность, страх; 

скромность, стеснительность, застенчивость; неадекватная самооценка; 

‒ внешние резервы: поддержка и помощь родителей, друзей; получение 

образования; материальное благополучие; 

‒ внешние барьеры: неудача на ЕГЭ, непоступление в вуз; семейные 

проблемы; конкуренция с абитуриентами. 

Самооценка профессиональных и личностных качеств 

старшеклассников изучалась методом прямого оценивания по 

десятибалльной шкале. Ориентируясь на методику Дембо-Рубинштейна, при 

интерпретации данных мы применяли следующие критерии оценивания: 

количество баллов менее 4,5 свидетельствовало о низкой самооценке; от 4,5 

до 7,4 – адекватной (реалистической) самооценке; от 7,5 до 10 – завышенном 

уровне[150]. 

Результаты исследования самооценки свидетельствуют о том, что 

адекватная самооценка доступна лишь 29,89% старшеклассников;68,97% 

испытуемых имеют завышенные показатели самооценки; у 1,15% - 

заниженная самооценка. Завышенная самооценка заметно обнаруживается в 

преувеличении своих коммуникативных, нравственно-этических качеств, 

ответственности (Таблица 11). 
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Таблица 11 

Средние показатели самооценки личностных  

и профессиональных качеств  

№ 

п/п 
Категория 

По 

выборке 
СГП ИТП ЕНП СЭП МК 

1. Знания, умения и навыки 

(ЗУН) в профессиональной 

сфере 

7,32 7,2 7,1 6,1 8 8,2 

2. Мыслительные 

(интеллектуальные) свойства 
8,10 7,5 8 7 8 10 

3. Аттенционные свойства 8,10 7 8,5 8,5 8,5 8 

4. Коммуникативные качества 8,35 8,32 8,34 7,33 8,75 9 

5. Волевые качества  7,81 7 7,35 7,5 8 9,2 

6. Ответственность 8,75 8,86 8,78 9,11 8,33 8,67 

7. Нравственно-этические 

качества 
9,21 8,5 - 8,6 9,75 10 

8. Эмпатические качества 7,29 - - 7,29 - - 

9. Эмоциональная устойчивость 8,13 5  8 10 9,5 

10. Профессиональная 

направленность 
8,89 8,33 8,33 - - 10 

11. Речевые характеристики 8,67 9 7 - 10 - 

12. Потребность в 

самосовершенствовании и 

достижениях 

7,00 - - - 7 - 

13. Креативные свойства 7,92 9 7,75 - 7 - 

14. Трудовые качества 7,87 7,2 8,33 6,33 8,5 9 

 

Полученный результат свидетельствует о личностной незрелости 

старшеклассников, переоценка себя может выражать существенные 

искажения сформированности личности, такие, как: «закрытость для опыта», 

низкая критичность к своим неудачам, ошибкам, оценкам и замечаниям 

окружающих. Выбор профессии, совершенный на основе завышенной 

самооценки, в итоге может привести к разочарованию. 

Рассматривая профессиональное самоопределение в единстве с 

жизненным самоопределением, важным для нас является изучение общей 

осмысленности жизни. С помощью теста смысложизненных ориентаций 

СЖО (авт. Д.А.Леонтьева) [100] исследовалось отсутствие или наличие у 
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старшеклассников целей жизни, осмысленность перспектив жизни, 

выраженный интерес к жизни, удовлетворенность жизнью, представлений о 

себе как о личности, которая самостоятельно принимает решения и 

контролирует свою жизнь (См. Приложение 5). При интерпретации 

учитывались показатели по пяти отдельным шкалам, а также общий 

показатель осмысленности жизни (Таблица 12). 

Таблица 12 

Результаты теста СЖО 

Шкала 
По выборке Юноши Девушки 

Ср. знач. Ст. откл. Ср. знач. Ст. откл. Ср. знач. Ст. откл. 

1. Цели 31,62 7,45 31,79 6,85 31,5 7,89 

2. Процесс 31,50 6,30 31,49 6,51 31,5 6,21 

3. Результат 25,45 5,62 25,35 4,90 25,52 6,11 

4. ЛК-Я 21,88 4,20 22,16 3,70 21,68 4,53 

5. ЛК-жизнь 32,29 5,03 32,21 4,78 32,34 5,23 

Общий ОЖ 105,00 17,41 104,81 17,22 105,15 17,67 

 

Распределения признаков, измеряемых тестом СЖО (за исключением 

ЛК-жизнь), имеет правую отрицательную асимметрию, т.е. распределение, 

отличное от нормального (Рисунок 3). Это связано с тем, что данные 

показатели у старшеклассников выше средних значений. Проверка 

нормальности по критерию Шапиро-Уилка отклонена за исключением шкалы 

ЛК-жизнь. 

 

Рисунок 3 ‒ Показатели распределения баллов теста СЖО 
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Согласно полученным данным, достаточно ясные представления о 

целях собственной жизни (Шкала «Цели в жизни») имеют 68,57% 

опрошенных. Низкие баллы по данному критерию набрали 4,76% 

опрошенных. У 26,67% испытуемых завышенные результаты, что 

свидетельствует о том, что планы, которые строят старшеклассники, не 

имеют реальной опоры в настоящем и не подкрепляются личной 

ответственностью за их реализацию. 

Результаты по Шкале «Процесс жизни»характеризуют отношение к 

процессу своей жизни как интересному, эмоционально насыщенному и 

наполненному смыслом. 64,76% удовлетворены процессом собственной 

жизни; 8,57% опрошенных показали низкие баллы по данной шкале, они не 

удовлетворены сегодняшним днем, им трудно найти в повседневной жизни 

нечто достойное внимания, интересное и значимое для будущего. На наш 

взгляд, опасения старшеклассников, развитие пессимистичных настроений 

связаны с неопределенностью перед сдачей ЕГЭ, поступлением в выбранный 

ВУЗ. В нашем исследовании, как правило, низкие показатели по данной 

шкале сочетались с низким уровнем по другим шкалам.  

Шкала «Результативность жизни, или удовлетворенность 

самореализацией» показывает степень оценки старшеклассниками прожитого 

отрезка жизни как продуктивного и осмысленного. 69,53% старшеклассников 

адекватно оценивают результативность своей жизни. У 8,57% респондентов 

наблюдаются заниженные показатели, а 21,9% - завышенные. Низкие или 

высокие показатели по данной шкале могут быть связаны с рассогласованием 

в ценностно-временной структуре «Я» (Т.В.Снегирёва). 

Результаты по Шкале «Локус контроля - Я» отражают наличие у 

старшеклассников веры в собственные силы и возможности при реализации 

намеченных планов. Согласно полученным данным, 17,4% респондентов 

представляют себя как сильные личности, способные выстраивать свою 

жизнь в соответствии с поставленными целями и представлениями о её 
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смысле. Данный результат можно считать характерным для юношеского 

возраста, в котором можно наблюдать выраженность стремления к 

совершенству, самоутверждению, проявлению максимализма. Для данной 

шкалы низкие баллы характерны для старшеклассников, которые слабоверят 

в свои силы и способны контролировать события в  своей жизни.  

С данной шкалой взаимосвязана Шкала «Управляемость жизни» или  

«Локус контроля-жизнь». По данной шкале высокие баллы характерны для 

13,2% старшеклассников, которые убеждены в том, что человек имеет 

возможность свободы принятия решения, контроля своей жизни, воплощения 

решений в жизнь. 14,29% старшеклассников набрали низкие баллы, 

поскольку, согласно их точке зрения, они отмечают иллюзорность свободы 

выбора, неподвластность сознательному контролю жизни человека, считают, 

что нет смысла что-либо загадывать на будущее. У 72,53% адекватный 

уровень локус контроля. 

Общий показатель осмысленности жизни(как интегральная 

характеристика) отражает эмоционально-смысловое восприятие жизни. У 

55,24% респондентов данный показатель лежит в пределах нормы, что 

свидетельствует о благополучии в области смысловой сферы. 31,43% 

испытуемых показывают необоснованную уверенность в собственных силах 

и возможностях, демонстрируя при этом низкую критичность в оценке 

достижения целей. Низкий показатель осмысленности жизни у 7,54% 

испытуемых, этим испытуемым свойственен пессимистичный настрой и 

общее депрессивное состояние смысловой сферы личности. 

Подводя общие итоги диагностики смысложизненных ориентаций, 

отметим, что часть старшеклассников недостаточно ясно осознаёт цели 

собственной жизни, зачастую планы, которые они выстраивают, не имеют 

реальной опоры; наблюдается неудовлетворенность процессом собственной 

жизни, реализацией собственных потенций. У части старшеклассников 

наблюдается выраженное стремление к самоутверждению, совершенству, 

проявлению максимализма, другая часть испытуемых – не уверены в себе, 
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они видят мало стимулов для самореализации в жизни, считают, что жизнь 

человека неподвластна сознательному контролю. 

Деятельностно-практический показатель отражает процессуальную 

сущность профессионального самоопределения старшеклассников. 

Оценка личных профессиональных планов показала, что они 

сформированы лишь у 24,9%;у 42,7 % ‒ сформированы частично; у 32,4% ‒ 

не сформированы. При этом личные профессиональные планы 

старшеклассников отличаются схематизмом, низкой проработанностью, 

отсутствием системы действий внутри этапа. Один этап в личном 

профессиональном плане выделили 5,26%; два – 9,21%; три – 38,16%; 

четыре – 32,89%; пять – 11,84%; шесть – 2,63%. Таким образом 

преимущественно старшеклассники выделяли три-четыре этапа, которые 

представляли собой этапы жизненного пути (Таблица 13). Верхняя граница 

профессионального плана ‒ период окончания ВУЗа и дальнейшее 

трудоустройство.  

Таблица 13 

Частота представленности этапов в личном  

профессиональном плане старшеклассников (в%) 

Этап 
Частота 

встречаемости 

Поступление в ВУЗ 67,90 

Учеба в ВУЗе 40,47 

Окончание ВУЗа, получение диплома 30,86 

Трудоустройство 35,80 

Повышение квалификации, профессиональный рост 11,11 

Получение второго или дополнительного образования 9,88 

Прохождение профессиональной практики 7,41 

Служба в армии 6,17 

Переезд в другой город 3,70 

Переезд за границу 3,70 

Работа во время учебы 2,47 

Научная работа 2,47 

Зарубежные стажировки 3,70 

Участие в проектах 1,23 
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Типичной для старшеклассников моделью личного профессионального 

плана является цепочка: «сдача ЕГЭ - поступление в вуз – учеба в вузе – 

окончание вуза - трудоустройство – карьерный рост». В большинстве ответов 

наблюдается пропуск одного или нескольких звеньев, поэтому план состоит 

из трех-четырех этапов. Средства достижения профессиональных целей 

(например: получение дополнительных знаний, освоение иностранного 

языка, участие во время учебы в различных проектах, хорошая учеба, участие 

в общественной работе, заведение профессиональных контактов и т.д.) в 

планах старшеклассников представлены слабо. 

Изучая деятельность старшеклассников по реализации личного 

профессионального плана, выявлено, что 91,7% старшеклассников готовятся 

к поступлению в вуз, при этом 73,33%  усиленно изучают предметы, 

необходимые для поступления; 55,24% - интересуются требованиями к 

выбранной профессии; 60,95% - знакомятся с учебными заведениями и 

правилами приема; 20% - изучают индивидуальные особенности своей 

личности. Резервные варианты выбора профессии имеют 66,8% 

старшеклассников. 

Большинство старшеклассников (84,76%) утверждают, что выбор 

профессии произвели самостоятельно, тем не менее около трети учащихся 

(31,43%) прислушались к мнению родителей, а на 20,95% оказали влияние 

примеры и опыт друзей и знакомых, на 6,67% при выборе профессии оказали 

влияние профориентационные беседы. Большинство родителей одобряют 

(48,57%) или не возражают (38,10%) против профессионального выбора, 

который осуществили их дети (см. табл. 2.15). Около 2% родителей против, 

но вместе с тем готовы дать шанс своим детям попробовать осуществить 

данный выбор. В 11,43% семьях родители относятся к выбору ребенка по-

разному, кто-то - «за», а кто-то - «против».  

Обобщая анализ изучения готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению по когнитивно-смысловому, 

мотивационно-ценностному, рефлексивно-оценочному показателям, были 
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получены следующие результаты. Выявлена поверхностная осведомленность 

о мире профессий как в целом, так и в контексте выбираемой профессии, что 

свидетельствует о недостаточном уровне теоретической и практической 

основы для осуществления профессионального выбора. Установлено, что 

ведущим мотивом профессионального выбора старшеклассников выступает 

интерес к профессии. При выборе профессии старшеклассники учитывают ее 

престижность, перспективность, возможность получать высокую заработную 

плату, указывают на необходимость соответствия выбранной профессии их 

способностям и возможностям. Понимая необходимость осуществления 

профессионального выбора в соответствии со своими способностями и 

возможностями, старшеклассник не умеет этот выбор осуществить по 

причине неадекватной оценки своих личностных и профессиональных 

качеств. Старшеклассникам характерна необоснованная уверенность в 

собственных силах и возможностях, при этом низкая критичность в оценке 

достижения целей; неумение проводить самоанализ индивидуально-

психологических особенностей и анализ внешних факторов, 

препятствующих/способствующих реализации личного профессионального 

плана; недостаточная осознанность собственной жизни. Осуществляя 

профессиональный выбор, старшеклассники проявляют стремление к 

самостоятельности, вместе с тем из-за нехватки знаний, умений, 

компетенций осуществления профессионального самоопределения они 

прислушиваются к мнению родителей, советам друзей и знакомых. У 

старшеклассников, скорее  всего, присутствует установка на получение 

высшего образования, нежели чем на сознательный выбор профессии. 

Личные профессиональные планы обучающихся отличаются низкой 

проработанностью, схематизмом, слабым представлением средств 

достижения профессиональных целей. 

Полученные результаты актуализируют необходимость 

педагогического управления профессиональным самоопределением 

старшеклассников, о котором пойдет речь в следующем параграфе. 
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2.2 Реализация модели педагогического управления профессиональным 

самоопределением старшеклассников в общеобразовательной 

организации 

 

Анализ проведённых в первой главе теоретических исследований, а 

также результаты диагностики (параграф 2.1) показали, что успешность 

профессионального самоопределения старшеклассников определяется 

уровнем их сформированности и готовности к данному процессу. Для 

решения этой задачи необходимо специальное конструирование процесса и 

содержания педагогического управления профессиональным 

самоопределением старшеклассников. 

Данные идеи легли в основу модели педагогического управления 

профессионального самоопределения старшеклассников (параграф 1.3). 

Далее рассмотрим содержание деятельности в рамках модели. 

С целью обеспечения готовности педагогов к сопровождению 

профессионального самоопределения старшеклассников была 

реализованапроектно-ориентированнаяпрограммавнутриорганизационного 

обучения «Личностно-ориентированная стратегия сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся» (72 ч.), 

предполагающая с одной стороны освоение (совершенствование) педагогами 

компетенций в области педагогического сопровождения профессиональным 

самоопределением старшеклассников, а с другой стороны ‒ разработку 

самими педагогами комплексной программы сопровождения 

профессионального самоопределения старшеклассников для данной 

организации в контексте существующих внутренних и внешних условий. 

Программа внутриорганизационного обучения включала разделы: 

«Теоретические и методологические основания профессионального 

самоопределения старшеклассников», «Диагностика профессионального 

самоопределения старшеклассников», «Технологии психолого-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения 
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старшеклассников», «Организация профориентационной деятельности в 

образовательной организации».  

Раздел «Теоретические и методологические основания 

профессионального самоопределения старшеклассников» предполагал 

углубление знаний педагогов в области современных отечественных и 

зарубежных теорий профориентационной работы. В качестве ведущих 

методологических оснований были раскрыты аксиологический и системно-

деятельностный подходы. Раздел «Диагностика профессионального 

самоопределения старшеклассников» был направлен на освоение педагогами 

диагностических профориентационных методик. Раздел «Технологии 

психолого-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения старшеклассников» включал освоение педагогами 

практических навыков применения форм, методов и технологий 

профориентационной работы с обучающимися (проектная деятельность, 

ИКТ-технология, конкурсы и игровые технологии в профориентации, 

профессиональные пробы и социальные практики, кейс-технология, 

технология профориентационного портфолио, профориентационный 

тренинг, профориентационные уроки, лекции, беседы, профориентационный 

квест и др.). Раздел «Организация профориентационной деятельности в 

образовательной организации» предполагал разработку педагогами, 

участниками программы, Комплексной программы сопровождения 

профессионального самоопределения старшеклассников.  

Каждый раздел программы подразумевал проведение семинарских 

занятий и организацию самостоятельной работы. Самостоятельная работа 

реализовывалась в микрогруппах с применением интерактивных 

компьютерных сред. На заключительном этапе каждого из разделов и всего 

обучения была организована коллективная и индивидуальная рефлексия.  

Содержание программы внутриорганизационного обучения состояло из 

инвариантного и вариативного компонентов. Инвариантный компонент 

включал теоретические основы профориентации и психолого-



103 
 

педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

старшеклассников; технологии профориентационной работы с 

обучающимися общеобразовательных организаций; методы диагностики в 

решении задач профессионального самоопределения старшеклассников. 

Вариативный компонент содержания программы формировался на основе 

анализа потребностей участников обучения, которые возникали в контексте 

работы над тематическими блоками, и разработкой педагогами модели 

педагогического управления профессиональным самоопределением 

старшеклассников. 

В основу практической и теоретической подготовки участников 

программы была положена технология контекстного обучения, 

предполагающая вовлечение педагогов образовательной организации в 

проектирование программы педагогического управления профессиональным 

самоопределением организации. Формирование знаний, умений, 

практического опыта организации профориентационной работы и работы по 

профессиональному самоопределению старшеклассников происходило в 

контексте образовательной организации, в которой проводилось обучение. 

Программа курса была разработана таким образом, чтобы педагоги 

могли приобрести не только теоретические знания о принципах, этапах 

организации, технологиях профориентационной работы в образовательной 

организации, но и практические навыки применения форм, методов 

профориентации в работе с обучающимися. В процессе 

внутриорганизационного обучения применялись проблемно-поисковый 

метод (создание проблемной ситуации, организация коллективного 

обсуждения возможных подходов к решению проблемной ситуации, 

выдвижение гипотез), проектный метод, кейс-метод, методы технологии 

развития критического мышления у взрослых. 

Особенность данной программы заключалась в применении активных 

методов обучения: участники самостоятельно проводили поиск необходимой 

информации, в соответствии с решаемыми задачами проводили уточняющие 
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исследования, обсуждали результаты своей работы в микрогруппах, в том 

числе с применением сетевых компьютерных технологий, предлагали 

управленческие решения. Дополнительная мотивация к обучению 

формировалась за счет контекста обучения, связанного с разработкой 

направлений педагогического сопровождения профессиональным 

самоопределением старшеклассников для своей образовательной 

организации. Каждый из участников микрогрупп в процессе 

внутриорганизационного обучения сумел приобрести не только систему 

определенных знаний, но и личностный (субъективный) опыт, а также общее 

«коллективное» знание, сформированное как на «своих» примерах, так и на 

примерах других участников программы внутриорганизационного обучения. 

На продуктивность внутриорганизационного обучения влиял общий 

настрой группы, внутренняя атмосфера, характер взаимодействия между ее 

участниками. 

Наибольшую сложность в реализации вызвал смыслообразующий этап 

обучения, в рамках которого происходило осознание и принятие всеми 

педагогами, принимавшими участие в обучении, сущности нового 

направления работы – педагогическое управление профессиональным 

самоопределением старшеклассников, его значимости в развитии 

старшеклассников, своей роли в этом процессе. В рамках данного этапа было 

проведено ознакомление педагогов с результатами психолого-

педагогической диагностики готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению; педагоги, участники программы, 

провели объективный SWOT-анализ состояния работы по 

профессиональному самоопределению старшеклассников в 

общеобразовательной организации, сформулировали существующие 

проблемы. Далее обсуждались возможности образовательной организации по 

изменению сложившейся ситуации, каковы должны быть действия 

администрации, педагогов, других специалистов образовательной 

организации в рамках работы по данной проблеме. В результате у 
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педагогического коллектива сформировалось единое понимание задач 

педагогического управления профессиональным самоопределением 

старшеклассников. Таким образом, итогом смыслообразующего этапа стало 

формирование у участников программы стратегических намерений, т.е. 

осознания всеми сотрудниками, а не только руководителем организации 

необходимости деятельности по сопровождению профессиональным 

самоопределением старшеклассников и своей роли в этом процессе. 

Проектировочный этап предполагал проектирование деятельности по 

педагогическому управлению профессиональным самоопределением 

старшеклассников. На основе анализа профориентационной деятельности 

общеобразовательной организации, проведенного на предыдущем этапе, 

участники программы выделили стратегические и тактические задачи работы 

по педагогическому управлению профессиональным самоопределением 

старшеклассников, конкретизировали их для каждого педагога. Участниками 

программы были обозначены следующие направления педагогического 

управления профессиональным самоопределением: «Развитие нормативно-

правовой базы сопровождения профессионального самоопределения в 

общеобразовательной организации», «Центр сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся», «Сопровождение 

профессионального самоопределения обучающихся через внеурочную 

деятельность», «Развитие сетевого взаимодействия в сопровождении 

профессионального самоопределения обучающихся». 

Для более детальной проработки были сформированы микрогруппы, 

каждая из которых прорабатывала выделенное направление, коллективно 

обозначенное всеми участниками. По итогам обсуждения каждая 

микрогруппа провела презентацию, обосновывающую применение 

исследуемого ими подхода и направления педагогического управления 

профессиональным самоопределением старшеклассников для всех 

участников программы. По результатам презентации микрогруппы 
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остальные участники обучения высказали критические замечания, были 

проведены корректировки исходных предложений. 

На операционно-деятельностном этапе на основе изученных 

технологий профориентационной работы и технологий психолого-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

старшеклассников выполнялась пошаговая разработка, детализация, 

наполнение конкретным содержанием выделенных микрогруппами 

направлений модели педагогического управления профессиональным 

самоопределением старшеклассников, просматривалась их интеграция в 

образовательную и внеурочную деятельность организации. Демонстрация 

итоговых проектов авторами-разработчиками проходила на педагогическом 

совете школы и сопровождалась рецензией директора школы, а также 

методиста информационно-методического центра управления образования 

ЗАТО г.Североморск. 

В процессе проектирования деятельности по педагогическому 

управлению профессиональным самоопределением старшеклассников у 

участников программы происходило не только развитие и углубление знаний 

по проблеме, но также участники программы получали опыт построения 

внутригрупповых интерактивных коммуникаций. Публичное представление 

своих разработок относительно ведущих направлений педагогического 

управления профессиональным самоопределением старшеклассников, 

защита педагогами своих идей перед всеми педагогами, позволили 

сформировать готовность и способность педагогов по педагогическому 

управлению профессиональным самоопределением старшеклассников.  

По итогам реализации программы было проведено анкетирование 

участников обучения, которое показало, что 87% учителей стали лучше 

понимать сущность современной профориентационной деятельности; у 82% 

повысился уровень владения профориентационными технологиями; 94% 

готовы к реализации деятельности по педагогическому сопровождению 

профессионального самоопределения. Таким образом, проведенное 
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внутриорганизационное обучение позволило каждому педагогу не только 

переоценить различные аспекты профессионального самоопределения 

школьников в целом, конкретизировать ее в своей школе, но и определить 

личное участие каждого сотрудника в общем процессе педагогического 

управления профессиональным самоопределением старшеклассников. 

Поскольку в общеобразовательной организации присутствуют разные 

уровни образования, то преемственность, непрерывность и целостность 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся будет 

обеспечена наиболее эффективно, если соответствующие функции будут 

сосредоточены у одного институционального субъекта, в качестве которого 

мы выделяем Центр сопровождения профессионального самоопределения 

школьников (далее Центр). Курирует работу Центра заместитель директора по 

УВР, в состав входят: педагог-психолог, социальный-педагог, педагог-

библиотекарь, учителя-предметники. 

С целью эффективной реализации профессионально-деятельностного 

потенциала педагогического коллектива Центра, были разработаны и 

приняты локальные акты: Положение о работе по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся в общеобразовательной 

организации (см. Приложение 9); Положение о Центре профессионального 

самоопределения обучающихся (см. Приложение 10); функциональные 

обязанности ответственного за профориентационную работу в 

общеобразовательном учреждении (см. Приложение 11). Были заключены 

договора, регулирующие участие школы в сетевом сотрудничестве: с 

учреждениями высшего образования, с учреждениями дополнительного 

образования, с другими организациями и предприятиями. 

В рамках деятельности центра была реализована комплексная 

программа сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся в общеобразовательной организации. Программа определяет 

цели, задачи, содержание и основные пути реализации работы по 

профессиональному самоопределению обучающихся, представляет собой 
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объединенный замыслом и целью комплекс мероприятий, призванных 

обеспечить решение основных задач в области профессионального 

самоопределения учащихся. 

Цель комплексной программы на этапе среднего (полного) 

образования: на основе взаимодействия участников образовательных 

отношений содействовать актуализации процессов и механизмов 

профессионального самоопределения старшеклассников; обогащение знаний, 

умений и навыков старшеклассников в выборе жизненного и 

профессионального пути. 

Задачи:  

‒ проведение комплексного изучения личностных особенностей 

старшеклассников в контексте их профессионального самоопределения; 

‒ формирование у старшеклассников комплекса универсальных 

действий профессионального самоопределения, образующих готовность к 

профессиональному самоопределению, развитие субъектной позиции 

старшеклассников; 

‒ обеспечение возможности первичной профессиональной 

идентификации старшеклассников через практико-ориентированность 

сопровождения профессионального самоопределения старшеклассников. 

Сопровождение профессионального самоопределения старшеклассников 

включало следующие основные направления в рамках Центра: 

профессиональное информирование; профессиональную диагностику и 

консультирование; практико-ориентированное сопровождение 

профессионального самоопределения старшеклассников, формирование и 

развитие универсальных действий профессионального самоопределения. 

Содержанием профессионального информирования в старших классах 

являются особенности современных профессий и специальностей, 

востребованных рынком труда; информация об учебных заведениях, где 

можно получить интересующие профессии, правилах приема, результатах 

приема прошлых лет; информация о потребностях рынка труда Российской 
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Федерации и региона. Актуальной также является информация о том, как 

выбирать профессию. К традиционным формам работы по данному 

направлению можно отнести: ярмарки профессий, единые дни 

профориентации, день открытых дверей образовательных организаций, 

предприятий и организаций, уроки профориентации, тематические классные 

часы, игры, экскурсии, мастер-классы, ток-шоу, выставки, встречи с 

представителями разных профессий. 

В компьютерном классе был создан консультационный центр, где 

школьники могли сделать распечатку профессиограммы интересующей его 

профессии, которая включала следующую информацию: общие сведения о 

профессии (история профессии, тип и класс профессии, смежные профессии, 

востребованность на рынке); содержание деятельности; условия труда; 

психологические требования профессии к человеку (требования к знаниям и 

умениям, к индивидуальным особенностям специалиста); медицинские 

противопоказания; сведения о профессиональной подготовке (пути 

получения профессии; условия поступления; продолжительность обучения; 

основные изучаемые дисциплины); перспективы профессионального и 

карьерного роста.  

Вместе с тем, мы ставили задачу ‒ развитие информационно-

поисковых действий старшеклассников, поэтому, наряду с традиционными, 

мы применяли методы, предполагающие активное участие самих 

старшеклассников в поиске и получении информации и ведущие к 

формированию представлений о своем месте в профессиональном мире.  

Например, мини-проект «ПрофОриентир». Класс делится на четыре 

профессиональные группы: ученые, инженеры, психологи, дизайнеры. Цель: 

создать буклет. Каждая группа отвечает за свою часть буклета: ученые – 

изучали профессионально важные качества, необходимые представителям 

профессии того или иного типа; инженеры – правила выбора профессии; 

психологи – ошибки, которые осуществляются при профессиональном 

выборе; дизайнеры – готовили дизайн буклета, изучали, где можно получить 
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информацию о профессиях, а также подводили итог в виде цитаты (Примеры 

заданий для групп приведены в Приложении). Во время подготовки 

школьникам были предоставлены ноутбуки для поиска необходимой им 

информации. Каждая группа оформила свою часть буклета и защитила ее в 

виде презентации. Добытая группами самостоятельно информация является 

их личностным опытом, и эта информация надежнее усваивается. 

Профессиональную диагностику и консультирование осуществляли два 

педагога-психолога. За каждым из них были закреплены две группы по 25 

человек, таким образом, каждый участник эксперимента мог обратиться к 

специалисту по вопросам выбора профессии. 

Работа со старшеклассниками проводилась по нескольким 

направлениям: сбор общей информации профориентационного характера; 

психологическое профориентационное тестирование (применялся 

компьютерный диагностический комплекс Effecton Studio); проведение 

информационно-поисковой методики «Или-или» с целью уточнений 

профессиональных предпочтений (авт. Н.С.Пряжников) [154]; 

индивидуальное профориентационное консультирование; составление 

индивидуального профориентационного заключения. 

Сбор общей информации профориентационного характера включал 

проведение анкеты оптанта (общие сведения о старшекласснике; любимые 

учебные предметы; интересующие профессии и сферы деятельности; 

требования, предъявляемые к будущей профессии; противопоказания; 

информация об успеваемости и достижениях). 

Профориентационное тестирование состояло из проведения 

следующих методик: 

‒ Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) предназначен 

для отбора на различные типы профессий в соответствии с классификацией 

Е.А.Климова. Результаты методики показывают, к какой профессиональной 

сфере старшеклассник проявляет интерес и имеет склонность [81]. 
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‒ Методика «Карта интересов» (авторы А.Е. Голомшток, Е.А. Климов, 

О.П. Мешковская и др.) направлена на выявление профессиональных 

интересов по 29 направлениям [81]. 

‒ Опросник Дж.Голланда - по определению типа личности и 

профессиональных предпочтений.  

‒ Тест «Коммуникативные и организаторские способности» (КОС) 

В.В. Синявского, В.А. Федорошинина направлен на выявление личностных 

качеств, определяющих профессиональный выбор. Методика предоставляет 

возможность определить предпочтения старшеклассников в сфере 

профессий, связанных с активным взаимодействием человека с другими 

людьми, проявлением коммуникативных и организаторских способностей 

[156]. 

‒  «Самоактуализационный тест» (CAT) Э. Шострома в модификации 

Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозмана, М.В. Загики, М.В. Кроза применяется для 

оценки личностного потенциала, измеряемых параметров: самоподдержки; 

гибкости поведения; компетентности во времени; ценности 

самоактуализации; реактивной чувствительности; самоуважения; принятия 

природы человека; принятия собственной агрессии; наличия познавательных 

потребностей; спонтанности; самопринятия; синергии; контактности; 

креативности [203, с. 426-433]. 

‒ Тест смысложизненных ориентаций в адаптации Д.А. Леонтьева. 

Исследовались представления старшеклассников об их жизни в будущем 

согласно следующим характеристикам: наличию или отсутствию будущих 

целей, осмысленности жизненных планов, интересу к жизни, 

удовлетворенности жизнью, представлению о себе как о сильной и активной 

личности, которая способна самостоятельно контролировать свою жизнь и 

принимать решения[100]. 

‒ Методика ценностных ориентаций М.Рокича. Методика включает 

изучение терминальных (ценности-цели) и инструментальных (ценности-

средства) ценностей, составляющих направленность личности [99]. 
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Профконсультационная информационно-поисковая методика «Или-

или» (авт. Н.С.Пряжников) существенно отличается от бланковых 

профориентационных тестов. Проведение методики предполагало работу в 

малых группах по 3-4 человека. Участникам предлагались три группы 

карточек: одни имеют отношение к профессии; другие - связаны с 

интересами, хобби; третьи имеют отношение к личности, в основном, это 

жизненные девизы. В ходе выполнения игровых заданий старшеклассникам 

необходимо было совершить вынужденные предпочтения одних «ценностей» 

другим. Завершалась работа подведением итогов, говорящих о соответствии 

выбранного набора карточек неким профессиональным и жизненным 

стереотипам, типажам, «номинациям». Проведение данной методики 

активизирует субъектную позицию старшеклассников в отношении выбора 

профессии, детерминирует ценностно-смысловой поиск, рефлексивную 

оценку, выбор. Таким образом происходит развитие универсальных действий 

профессионального самоопределения: информационно-поисковых действий, 

рефлексивных действий и действий, связанных с профессиональным 

выбором [153; 154]. 

Индивидуальное профориентационное консультирование проводилось с 

каждым участником экспериментальной группы как по запросу 

старшеклассника, так и по инициативе педагога-психолога, закрепленного за 

ним. В ходе консультирования старшеклассник мог обсудить результаты 

тестирования, результаты профессиональных проб, личный 

профессиональный план (см. Приложение 12). Педагог-психолог в процессе 

консультации поднимал проблему соответствия личных ценностей 

старшеклассников его профессиональному выбору, активизируя тем самым 

рефлексивные действия профессионального выбора. Консультирование 

позволило старшеклассником осознанно подойти к построению планов на 

профессиональное будущее. Педагог-психолог, в свою очередь, получил 

информацию для формирования итогового заключения.  
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Индивидуальное и групповое консультирование проводилось для 

родителей (законных представителей) старшеклассников. Родители, являясь 

активными субъектами профессионального самоопределения своего ребенка, 

фактически не могут оказать ему необходимую помощь, т.к. их 

представления о мире профессий устарели, их собственный опыт выбора 

профессии является неактуальным в современных условиях. В связи с этим в 

рамках данного направления было реализовано консультирование для 

родителей (законных представителей) в вопросах профессионального 

самоопределения их детей. Целью консультаций являлось формирование у 

родителей ответственного отношения к выбору профессионального пути их 

ребенка; приобретение навыков профессионального наставничества и 

оказания психологической поддержки своим детям. 

Итогом работы по данному направлению являлось составление 

курирующим старшеклассника педагогом-психологом индивидуального 

профориентационного заключения, включающего резюмированные данные 

психодиагностических методик, выводы, рекомендации по дальнейшему 

профессиональному самоопределению. 

Практико-ориентированное сопровождение профессионального 

самоопределения направлено на создание условий для формирования умений, 

навыков осознанного профессионального самоопределения обучающихся и 

построения профессиональной карьеры. Сущностью данного направления 

являлось участие старшеклассников в профессиональных пробах. 

Организация профессиональных проб осуществлялась через 

тематические секции интеллектуального клуба «Олимп». Так,на базе 

филологической секции «Вдохновение» прошли профессиональные пробы по 

журналистике, видеосъемке и монтажу, фотографии; на базе «Физико-

математическая секции» ‒ профессиональные пробы по основам 

программирования и инженерным специальностям; на базе секции 

«Биология – экология – химия» ‒ профессиональные пробы по медицинским 

специальностям; на базе секции «Аэробика» ‒пробы по профессии фитнес-



114 
 

инструктор; на базе секции практической психологии «Пятый угол» ‒ 

профессиональные пробы по профессиям психолог, социальный работник; на 

базе секции «География» ‒ профессиональные пробы по профессиям 

менеджер по туризму, эколог, геолог; на базе лингвистической секции 

«Юникон» ‒ профессиональные пробы по профессии переводчик. 

Профориентационные пробы по специальностям автослесарь, 

делопроизводитель, швея, портной, кассир торгового зала, художник-

оформитель были проведены на базе Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Учебный центр» г.Североморска. 

По согласованию с предприятиями рынка труда г.Североморска 

дополнительно были организованы профессиональные пробы по профессии 

военнослужащий, парикмахер-визажист, служба в полиции. Элементы 

профессиональных проб также проводились на профориентационных 

мероприятиях (профориентационные квесты, профориентационные 

экскурсии).  

Деятельность участников профессиональных проб носила прикладной 

характер. Каждый старшеклассник, участник экспериментальной группы, мог 

попробовать себя как минимум в пяти профессиональных пробах. Участие 

старшеклассников в профессиональных пробах обеспечивало расширение 

возможности первичной профессиональной идентификации 

старшеклассников; позволяло сформировать у школьников первичные 

профессиональные компетенции по выбранной профессии, способствовало 

развитию информационно-поисковых и рефлексивно-оценочных 

универсальных действий профессионального самоопределения. 

В рамках направления формирование и развитие универсальных 

действий профессионального самоопределения, была реализована 

профориентационная программа «Я буду Профи!» (68 часов, 34 часа в 10-м 

классе, 34 часа в 11-м классе). 

Цель программы: формирование и развитие у старшеклассников 

универсальных действий профессионального самоопределения. 
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Задачи программы: 

‒ развитие у старшеклассников представлений о себе, своих 

способностях в контексте выбора профессии; 

‒ развитие умения соотносить свои интересы, способности, личностные 

ценности с требованиями профессии и потребностями рынка труда; 

‒ развитие самостоятельного, ответственного, ценностно-смыслового 

отношения к профессиональному выбору, навыкам принятия решения; 

‒ формирование умений, связанных с проектированием личного 

профессионального плана, оказание помощи в его разработке; 

‒ повышение уровня мотивации старшеклассников к 

профессиональному самоопределению. 

Программа включала следующие разделы: «Грани моего Я», «Человек 

и время», «Цель жизни», «Формула выбора профессии», «Цели и ценности», 

«Карта жизни и образ мира». 

Раздел «Грани моего Я» направлен на развитие самопознания и 

рефлексии старшеклассников, изучение его представлений о своем реальном 

и желаемом «Я»; развитие адекватной самооценки, осознание себя как 

универсального носителя ценностей. В рамках данного раздела большое 

внимание уделялось личностной диагностике. Помимо стандартного 

диагностического инструментария широко применялись проективные 

графические методики, позволяющие узнать о характере человека, его 

отношениях с окружающим миром, способностях, ценностях, личностных и 

деловых качествах и т.д. Применение данных методик помогло мотивировать 

старшеклассников на процесс самопознания, осмысления самого себя. После 

выполнения графического задания в мини-группах или парах происходило 

обсуждение полученных результатов, их значение при выборе профессии, 

затем в общем кругу проходила рефлексия. В рамках работы по данному 

разделу происходило формирование и развитие информационно-поисковых 

действий (поиск осуществлялся преимущественно в эмотивном 

пространстве) и рефлексивных действий.  
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Работа по разделу «Человек и время» была направлена на то, чтобы 

вызвать интерес учащихся к такому объективному явлению, как время, 

актуализировать потребность в познании себя во времени, помочь в 

осознании собственных проблем, в основании которых лежит нарушение 

временной перспективы личности. В ходе реализации данного раздела 

программы проводилась аутогенная тренировка по развитию саморегуляции, 

тренинг чувства времени и себя в нем. 

Работа по разделу «Цель жизни» предполагала обучение 

старшеклассников  навыкам конструирования и формулирования целей своей 

жизни, поиску внутренних и внешних ресурсов достижения цели. 

Применялись такие формы работы, как: мини-сочинение «Цель моей жизни», 

упражнения «Конструирование цели жизни», «Технология превращения 

мечты в цель» (авт. Ю.В. Тюшев) [194]. Виды работ, в которые был включен 

старшеклассник, способствовали формированию информационно-поисковых, 

рефлексивно-оценочных действий, а также действий, связанных с 

осуществлением жизненного выбора. 

Работая по разделу «Формула выбора профессии», старшеклассники 

осваивали навык «хочу ‒ могу ‒ надо». Хочу ‒ пространство желаний, целей, 

интересов, стремлений. Могу ‒ пространство способностей, талантов, 

состояние здоровья. Надо ‒ пространство запросов от рынка труда, 

социально-экономические проблемы региона, тенденции в развитии мировой 

экономики. При организации работы мы стремились сформировать у 

старшеклассников осознанное и ответственное отношение к 

профессиональному выбору. 

Цель, которую мы ставили перед собой в работе по разделу «Цели и 

ценности»,‒ заставить учащихся задуматься о том, что они готовы 

«заплатить», чем пожертвовать ради достижения собственных целей, как 

соотносятся их цели с жизненными ценностями и приоритетами. В рамках 

работы по разделу рассматривалась этическая состоятельность 

профессионального выбора.  
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Занятия по разделу «Мир профессий» были направлены на 

формирование навыков анализа в конкретных ситуациях выбора профессии. 

В ходе занятий учащиеся познакомились с различными алгоритмами 

принятия решения, связанными с выбором профессии; научились 

анализировать типичные ошибки при выборе профессии и находить способы 

защиты от ошибок; узнали о возможных препятствиях на пути к 

профессиональным целям и путях преодоления этих препятствий; учились 

брать ответственность за принятые решения. Рассматривались различные 

мотивы выбора профессии. 

Резюмирующий раздел программы «Карта жизни и образ мира» был 

направлен на подведение итогов курса, структуризацию внутренней картины 

мира участников, формирование у них целостного образа своей жизни. 

При проведении Программы применялись групповые формы работы с 

использованием комплекса методов: объяснение, упражнения, проблемные 

ситуации, дискуссионные и психогимнастические игры, групповое 

консультирование, самоисследование, элементы тренинга, аутотренинга, 

рефлексия и пр. Формирование смысложизненных ориентаций, ценностного 

отношения к процессу осуществления профессионального выбора 

осуществлялось посредством реализации психологического механизма: 

поиск – рефлексия – выбор – проекция. 

Анкетирование старшеклассников, проведенное по результатам 

реализации профориентационной программы «Я буду Профи!», показало, что 

программа полезна для выбора профессии 89% участников; 64% получили 

много интересной, полезной информации о себе; 67%  отметили, что на 

занятиях им было достаточно комфортно; 2% отметили, что пользы получили 

мало. 

В рамках экспериментальной работы происходило активное включение 

участников образовательных отношений в процесс профессионального 

самоопределения школьников посредством развития социального 

партнерства МБОУ гимназии №1 г. Североморска с учреждениями высшего 
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образования (Мурманский филиал ФГБОУ ВО «Государственный 

университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова», 

ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» 

г.Архангельск), ГОБУ «Центр занятости населения города Североморск 

Мурманской области», учреждениями дополнительного образования 

(Межшкольным учебным комбинатом г. Североморска, Североморским 

Домом детского творчества им. Саши Ковалева, Мурманским областным 

центром дополнительного образования «Лапландия»), организациями и 

предприятиями (ФГУП «Росатомфлот», ФГКУ «Военно-морской 

клинический госпиталь СФ»), зарубежными образовательными 

организациями (Виллем Лодевайк Гимназия, Голландия, г. Гронинген). 

В процессе сетевого взаимодействия МБОУ гимназии №1 

г.Североморска и социальных партнеров мы выделили следующие основные 

направления сотрудничества: реализация профильного обучения; 

профориентационное просвещение; профориентационное консультирование; 

профориентационная диагностика; профориентационный тренинг, 

организация профессиональных проб и др. 

Одним из примеров включения участников образовательных 

отношений в процесс профессионального самоопределения школьников 

является осуществление совместной реализации образовательной программы 

профильного обучения - морской класс. Программа была реализована на базе 

гимназии №1 г.Североморска совместно с ФГУП «Росатомфлот»и 

Мурманским филиалом ГМА имени академика С.О.Макарова 

(см Приложение 13). 

Программа сотрудничества предполагала целенаправленную 

подготовку старшеклассников к поступлению в Государственную морскую 

академию имени С.О. Макарова по выделенной квоте для Росатомфлота.  

За время учебы в морском классе старшеклассники(курсанты) освоили 

рабочие специальности матроса, моториста, судоводителя маломерных 

судов; прошли плавательную практику на атомных ледоколах, которая 
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позволит сразу по окончании вуза выйти в море уже готовым специалистом. 

Учеба в морском классе предоставляла реальную возможность не только 

получить высшее образование в престижном ВУЗе, но и гарантированное 

трудоустройство. 

Вот что сказал Рукша Вячеслав Владимирович, генеральный директор 

ФГУП «Атомфлот»: «Я очень рад, что часть учеников морского класса 

Гимназии № 1 ЗАТО Североморск , которых Росатомфлот курирует вместе с 

Мурманским филиалом ГМА им. академика С.О.Макарова, приступила к 

летней практике на атомном ледоколе «Ленин». В таком возрасте ребятам по 

закону еще не положено работать целый день, но те четыре часа, которые 

они проводят на атомном ледоколе, должны стать очень полезными для них. 

Эта практика даст ребятам понимание о будущей профессии, за время работы 

их обучат всем обязанностям ученика матроса. Ребятам уже выдали форму 

сотрудников Росатомфлота. Также с каждым заключили временный трудовой 

договор и назначили заработную плату. Школьники не только узнают о 

выбранной специальности, но и подзаработают на свои летние каникулы». 

Включение участников образовательных отношений в процесс 

профессионального самоопределения школьников также проходило через 

работу секций интеллектуального клуба «Олимп». 

В рамках секции «Биология – экология – химия» был реализован 

проект «Юный медик» совместно с ФГБОУ ВО «Северный государственный 

медицинский университет» (г.Архангельск) и ФГКУ «Военно-морской 

клинический госпиталь СФ». 

Проект получил старт в связи со сложившейся кадровой ситуацией в 

учреждениях здравоохранения города и области(в Мурманской области 

наблюдается острая нехватка медицинских кадров).Целью проекта являлось 

выявление и поддержка старшеклассников, имеющих интерес и склонность к 

медицинским специальностям. Для деятельности проекта «Юный медик» 

была выделена аудитория для занятий со всем необходимым 

мультимедийным оборудованием и доступом к ресурсам сети Интернет. В 
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течение реализации проекта от партнеров поступали учебные материалы для 

более эффективной работы. Занятия и мероприятия проводились как на базе 

гимназии, так и на базе ФГКУ «Военно-морской клинический госпиталь СФ» 

учителями гимназии и представителями профессиональной среды из числа 

партнеров. Часть практических занятий по проекту «Юный медик» 

проходила на базе медицинского кабинета гимназии. Имели место занятия в 

форме семинаров, круглых столов, лекций и экскурсий. Был сделан упор на 

участие самих обучающихся в образовательном процессе – участие в 

проектах «Дети - детям», «Дети - родителям», тематические конференции.  

Из числа учащихся проекта «Юный медик» были назначены кураторы 

по здоровью для начальной школы. Под руководством учителей дети 

разработали и реализовали план просветительской деятельности среди 

учащихся начальной школы, провели классные часы, мероприятия в игровой 

форме, зарядки различной направленности, помогали медицинским 

работникам реализовывать профессиональные программы деятельности в 

школе.  

Семь обучающихся выпускников проекта «Юный медик» продолжили 

обучение в медицинских образовательных организациях, среди них: Военно-

медицинская академия имени С.М. Кирова, Воронежская государственная 

медицинская академия имени Н.Н. Бурденко, Мордовский медицинский 

университет имени Н.П. Огарева, Северо-западный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова, Петрозаводский государственный 

университет (лечебный факультет), Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова, Санкт-

Петербургский медицинский колледж №3. 

Отзывы участников: 

«Данный проект помогает старшеклассникам окунуться в профессию, 

«примерить» её на себя, сформировать свою профессиональную мотивацию 

в данном направлении, что позволит создать надежный кадровый 

потенциал для медицинского профессионального сообщества». 
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«На занятиях было очень интересно. Мне нравятся увлекательные 

открытые семинары с людьми, работающими в различных отраслях. Я 

считаю необходимым развитие данного проекта. Этот проект помог мне в 

выборе профессии. Большое спасибо!» 

«Юный медик», на мой взгляд, одно из самых перспективных 

направлений внешкольных занятий, помогает сориентироваться среди 

множества различных направлений в медицине. Единственно, о чем жалею, 

что появилась поздно, в 11 классе, поэтому на некоторые аспекты ужасно 

не хватает времени. Все устраивает и даже больше».  

Целью контрольного эксперимента являлось подтверждение 

эффективности разработанной модели педагогического управления 

профессиональным самоопределением старшеклассников. Интегративным 

критерием эффективности выступала готовность старшеклассников к 

профессиональному самоопределению. 

Исследование проводилось в соответствии с когнитивно-смысловым, 

мотивационно-ценностным, рефлексивно-оценочным и результативно-

деятельностным показателями. Методики изучения готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению использовались 

те же, что и на констатирующем этапе.  

Анализ когнитивно-смыслового показателя показывает рост 

информированности старшеклассников о мире профессий (у 77% в ЭГ, у 49% 

в КГ). Старшеклассники ЭГ лучше знакомы с современными профессиями, 

востребованностью профессий на современном рынке труда, умеют 

классифицировать профессии по целям труда, предмету, орудиям 

производства. Они более информированы о правилах приема в учебные 

заведения, лучше владеют навыками поиска необходимой им 

профориентационной информации.  

Отвечая на вопрос: «Какими знаниями, навыками, профессиональными 

и личностными качествами должен обладать представитель избранной тобой 

профессии?» старшеклассники ЭГ в среднем называют 5-7 характеристик, в 
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КГ ‒ 3-4 характеристики. В ответах старшеклассников увеличилось 

количество качеств, характеризующих профессиональную направленность и 

ценностное отношение к профессии. 

Распределение по уровням сформированности когнитивно-смыслового 

показателя на констатирующем и контрольном экспериментах представлено 

на Рисунке 4. 

 

Рисунок 4 ‒ Распределение по уровням сформированности когнитивно-

смыслового показателя готовности к профессиональному самоопределению 

 

Рассматривая мотивационно-ценностный показатель готовности к 

профессиональному самоопределению отметим, что на начало эксперимента 

у старшеклассников контрольной и экспериментальной групп 

доминирующим мотивом профессионального выбора является интерес к 

профессии (54% в КГ и 51% в ЭГ). Вместе с тем, как в ЭГ так и в КГ 

наблюдалась ситуация ориентации на внешние факторы – престиж 

профессии (13% в КГ, 16% в ЭГ), популярность, востребованность на рынке 

труда (33% в КГ, 31% в ЭГ), высокая заработная плата (47% в ЭГ, 44% в КГ). 

При этом старшеклассники не задумывались о содержании самой 

деятельности, о том, смогут ли они выполнить подобную работу, нужна ли 

обществу выбираемая ими профессия. Отмечалось рассогласование между 
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индивидуальными особенностями и профессиональной сферой (41%-КГ, 

44%-ЭГ).  

На этапе контрольного эксперимента отмечена тенденция к изменению 

характеристики проявляющихся мотивов: происходит осознание мотивов 

профессионального выбора, мотивами профессионального выбора 

старшеклассников становятся внутренние мотивы, относящиеся к 

содержанию деятельности (23% в КГ, 42% в ЭГ). В нескольких ситуациях 

такое осознание помогло изменить первоначальный, навязанный кем-то или 

чем-то выбор в пользу осознанного и продуманного решения (5 

старшеклассников ЭГ изменили профиль обучения).  

В ЭГ на этапе контрольного эксперимента у 68% выбор профессии 

соответствует личностным ценностям, что дает возможность реализовать 

присущие человеку ценности, в КГ этот показатель у 45%. 

На Рисунке 5 представлено распределение по уровням 

сформированности мотивационно-ценностного показателя во время 

констатирующего и контрольного экспериментов. 

 

Рисунок 5 ‒ Распределение по уровням сформированности мотивационно-

ценностного показателя готовности к профессиональному самоопределению 

 

Результаты вводной диагностики рефлексивно-оценочного показателя 

свидетельствуют, что старшеклассники плохо осознают связь между 
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событиями внутренней жизни и внешними обстоятельствами. Выявлена 

несформированность умения проводить самоанализ и самооценку, в том 

числе самоанализ профессионально значимых качеств. В контрольной и 

экспериментальной группах учащиеся испытывали значительные трудности 

при анализе внутренних (внешних) резервов (барьеров), способствующих 

(препятствующих) достижению профессиональной цели.  

Результаты итоговой диагностики демонстрируют динамику 

становления рефлексивных механизмов. В ЭГ возрос уровень понимания 

себя, учащиеся стали лучше отдавать отчет в своих потребностях и чувствах, 

ощущать и рефлексировать их. В ЭГ учащиеся прогнозируют свои 

возможности, способности к профессиональному обучению и, в конечном 

итоге, могут оценить эффективность себя как специалиста в процессе 

будущей профессиональной деятельности. 

Рисунок 6 представляет распределение по уровням сформированности 

рефлексивно-оценочного показателя на констатирующем и контрольном 

экспериментах. 

 

Рисунок 6 ‒ Распределение по уровням сформированности рефлексивно-

оценочного показателя готовности к профессиональному самоопределению 

 

По деятельностно-практическому показателю готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению на этапе 
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контрольного эксперимента наблюдается увеличение количества этапов в 

личном профессиональном плане старшеклассников и их проработка. У 42% 

учащихся ЭГ и 19% КГ к моменту окончания школы детально проработан 

профессиональный план, включающий в себя средства достижения 

профессиональных целей, резервные варианты.  

Распределение по уровням сформированности деятельностно-

практического показателя готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению на констатирующем и контрольном 

экспериментах представлено на Рисунке 7. 

 

Рисунок 7 ‒ Распределение по уровням сформированности деятельностно-

практического показателя готовности к профессиональному 

самоопределению  

 

На первом и четвертом уровнях в экспериментальной и контрольной 

группах произошли значительные изменения параметра. Данная тенденция 

обусловлена временным фактором: вводная диагностика проходила в начале 

10 класса – в период адаптации к профильной школе, а итоговая – перед 

окончанием школы, в период интенсивной подготовки к ЕГЭ и поступлению 

в ВУЗ. 

Результаты контрольного эксперимента, характеризующие итоговый 

показатель развития готовности старшеклассников к профессиональному 
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самоопределению, свидетельствуют о сохранении неравномерности развития 

отдельных компонентов в контрольной группе. На момент итоговой 

диагностики сформированность когнитивно-смыслового, мотивационно-

ценностного и рефлексивно-оценочного  показателей находится 

преимущественно в зоне 2 уровня - низкий уровень (как и на вводной 

диагностике). В экспериментальной группе по каждой из составляющих 

наблюдается позитивная динамика, тенденция изменения отмечается 

согласованием и гармонизацией характеристик. В итоговой картине 

преобладают характеристики с более высоким уровнем сформированности. 

Результаты диагностики, полученные в ходе реализации формирующего 

этапа эксперимента по каждому выделенному показателю, и доля учащихся в 

контрольной и экспериментальной группах, освоивших выделенные 

критерии на третьем и четвертом уровнях (средний и высокий), 

представлены в Таблице 14. 

Таблица 14 

Учащиеся, имеющие третий и четвертый уровень по  показатели 

готовности к профессиональному самоопределению (%) 

Показатели 
КГ ЭГ 

Начало Итог Начало Итог 

Когнитивно-смысловой 37,14 40 41,75 61,16 

Мотивационно-ценностный 40 45,72 44,66 62,14 

Рефлексивно-оценочный 36,19 39,05 39,81 52,43 

Деятельностно-практический 42,86 62,86 46,6 74,76 

 

Сравнительный анализ данных показывает, что наиболее низкие 

значения на начало формирующего этапа эксперимента присущи 

рефлексивно-оценочному показателю. На момент окончания формирующего 

этапа эксперимента результаты учащихся экспериментальной группы 

обладают более заметным ростом по когнитивно-смысловому, 

мотивационно-ценностному и рефлексивно-оценочному показателям. 
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Динамика готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению в ходе формирующего эксперимента представлена на 

Рисунке 8. На конец эксперимента в ЭГ группе преобладает третий уровень 

(средний), а в КГ – второй уровень (низкий). 

 
Рисунок 8 ‒ Распределение по уровням сформированности готовности к 

профессиональному самоопределению 

 

Используя χ
2
-критерий Пирсона, сравним частотность распределения 

по уровням готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению на начальном и конечном этапе формирующего 

эксперимента для КГ и ЭГ. Сформулируем рабочие гипотезы: 

Но: Эмпирическое распределение на вводной диагностике не 

отличается от эмпирического распределения на заключительной диагностике 

(применение модели педагогического управления профессиональным 

самоопределением старшеклассников неэффективно). 

Н1: Эмпирическое распределение на вводной диагностике отличается 

от эмпирического распределения на заключительной диагностике 

(применение модели педагогического управления профессиональным 

самоопределением старшеклассников эффективно). 
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Для контрольной группы χ
2
эмп=3,394 выполняется соотношение 

χ
2
эмп≤χ

2
0,05=7,815, позволяющее утверждать незначимые на выбранном уровне 

допустимой ошибки изменения в уровне готовности к профессиональному 

самоопределению, подтверждая рабочую гипотезу Но. Для 

экспериментальной группы χ
2
эмп=8,112 соотношение 

χ
2
0,05=7,815≤χ

2
эмп≤χ

2
0,01=11,345расхождения между распределениями 

статистически достоверны (гипотеза Н1), достоверность различий составляет 

95%. Таким образом, данные экспериментального исследования дают 

основание утверждать, что в экспериментальной группе произошли 

статистически значимые изменения, и применение модели педагогического 

управления профессиональным самоопределением старшеклассников 

эффективно. 

Результаты математического, статистического и качественного анализа 

реализации в образовательной организации модели педагогического 

управления профессиональным самоопределением старшеклассников 

убедительно доказывают справедливость выдвигаемого нами предположения 

о том, что педагогическое управление профессиональным самоопределением 

старшеклассников будет эффективным, если: структурно-содержательная 

характеристика профессионального самоопределения осмыслена 

участниками образовательных отношений; уточнены и обоснованы функции 

педагогического управления профессиональным самоопределением 

старшеклассников; реализованы организационно-педагогические условия 

сопровождения профессионального самоопределения старшеклассников; 

получили дальнейшее развитие педагогические технологии (информационно-

поисковые, практико-ориентированные, рефлексивные, коммуникативно-

диалоговые и субъектно-ориентированные), направленные на актуализацию 

субъектного опыта обучающихся; предложена разноуровневая система 

оценки готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению. 

Гипотезу исследования мы считаем подтвержденной.
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 

В данной главе представлены результаты и анализ экспериментального 

исследования по реализации модели педагогического управления 

профессиональным самоопределением старшеклассников. 

В ходе констатирующего эксперимента были выявлены две группы 

проблем в профессиональном самоопределении старшеклассников в четырех 

общеобразовательных организациях г.Североморска (гимназия №1, школа  

№7, школа №10, школа-интернат). Для первой группы проблем характерна 

формальная организация работы по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся (отсутствие подготовленных кадров и 

освобожденных специалистов (100%); применение традиционных методов 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся (83,4%); 

отсутствие системы межведомственного взаимодействия и низкая 

заинтересованность работодателей ‒ потенциальных участников 

образовательных отношений (91,7%); подмена сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся профориентацией и др.). 

Для второй группы‒ неготовность старшеклассников к осуществлению 

самостоятельного осознанного профессионального выбора (наличие у 

школьников поверхностной осведомленности о выбираемой профессии 

(69%); ориентация на внешние стороны профессии (19,6%); несоответствие 

типа выбираемой профессии («я хочу») и типа профессии, соответствующей 

их психолого-педагогическим особенностям («я могу») (34,78%); 

завышенная самооценка профессиональных качеств; низкая проработанность 

и схематизм личных профессиональных планов (68,97%)). 

В ходе формирующего эксперимента была реализована проектно-

ориентированная программа внутриорганизационного обучения педагогов 

«Личностно-ориентированная стратегия сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся». Особенность данной программы ‒ 
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прогностическая ориентация в определении и применении совокупности 

методов активного обучения (проблемно-поисковый, проектный, кейс-метод, 

методы развития критического мышления взрослых и др.); осуществление 

самостоятельного поиска необходимой информации в соответствии с 

решаемыми задачами; групповое обсуждение результатов работы; 

применение сетевых компьютерных технологий; поддержка предложений в 

области управления профессиональным самоопределением 

старшеклассников. Результатом обучения стала защита разработанной 

слушателями комплексной программы сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в общеобразовательной организации. 

В целях координации деятельности участников образовательных 

отношений (старшеклассники, педагоги, родители, работодатели и др.) по 

реализации Программы инициативной группой педагогов, прошедших 

обучение, был создан Центр сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся. Основные направления его деятельности: 

профессиональное информирование, профессиональная диагностика и 

консультирование, практико-ориентированное сопровождение, формирование 

и развитие универсальных действий профессионального самоопределения 

старшеклассников. 

Особое внимание в Программе было уделено разработке 

индивидуальных профориентационных рекомендаций на основе обобщения 

результатов диагностики индивидуально-личностных особенностей 

старшеклассников и активному включению работодателей в процесс 

сопровождения профессионального самоопределения, способствующему 

первичной профессиональной идентификации старшеклассников 

посредством организации профессиональных проб, стажировок, практико-

ориентированных учебных курсов и др. 

В данном контексте была реализована профориентационная программа 

«Я буду Профи!», направленная на развитие универсальных действий 

профессионального самоопределения, в ходе которой были использованы 
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методы, формы и средства, активизирующие профессиональное 

самоопределение старшеклассников (практические мини-проекты, 

дискуссии, эссе, кейс-метод, дебаты, активизирующие профориентационные 

методики, проектирование личного профессионального плана, анализ и 

интерпретация деятельности, самоанализ и др.). 

Результаты диагностики готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению с использованием методик 

(«Профессиональная готовность» (авт. А.П.Чернявская), «Мотивы выбора 

профессии» (авт. Р.В. Овчарова), «Неоконченные предложения», анкета 

«Ориентация» (авт. И.Л. Соломин), «Личная профессиональная перспектива» 

(авт. Н.С.Пряжников) и др. показали эффективность реализации 

разработанной модели педагогического управления профессиональным 

самоопределением старшеклассников, что подтверждено результатами 

статистической обработки экспериментальных данных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты проведенного исследования позволяют утверждать, что 

проблема педагогического управления профессиональным 

самоопределением старшеклассников является актуальной как в 

теоретическом, так и в практическом плане. Введение Федеральных 

государственных образовательных и профессиональных стандартов 

предъявляет новые требования к результатам обучения школьников, 

важнейшим из которых является готовность к обоснованному выбору 

профессии. В соответствии с профессиональным стандартом приоритетной 

задачей педагога становится формирование у обучающихся способности к 

труду в условиях современного мира. Положения стандартов находят 

отражение в начинающей свое развитие общероссийской практике 

профориентационной работы: с 2014 года действует программа JuniorSkills 

(ранняя профессиональная подготовка и профориентация школьников 10-17 

лет); создана федеральная сеть детских технопарков «Кванториум» (ранняя 

подготовка к высокотехнологичным инженерным профессиям, основанная на 

командной проектной работе); последние четыре года для школьников 

проводится общероссийская акция «Час кода» (открытый урок по 

программированию); в 2018 году Минобрнауки России совместно с порталом 

«ПроеКТОриЯ» проводят цикл всероссийских открытых уроков по 

профессиональной навигации; Российской академией образования в рамках 

Всероссийского педагогического марафона «Инновационные технологии 

подготовки обучающихся к профессиональному самоопределению» для 

педагогов школ России проведены вебинары по формированию готовности 

педагогов общеобразовательных организаций к организации работы по 

профессиональной ориентации обучающихся и поддержке их 

профессионального самоопределения.  
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Анализ теории и практики по проблемам диссертационного 

исследования позволил ввести и обосновать понятие «педагогическое 

управление профессиональным самоопределением старшеклассников», 

которое рассмотрено как управление, осуществляемое через взаимодействие 

участников образовательных отношений и поддерживающее согласованную 

взаимосвязь организации профориентационной работы и сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся на основе разрешения 

постоянного противоречия между потребностями современного рынка труда 

и персонифицированным выбором профессии старшеклассниками. В ходе 

проведения исследования были определены следующие функции данного 

процесса: информационно-аналитическая; мотивационно-целевая; планово-

прогностическая; контрольно-оценочная; регулятивно-коррекционная. 

Выявлены и обоснованы организационно-управленческие механизмы 

сопровождения профессионального самоопределения старшеклассников, 

системообразующим звеном которого стало создание Центра 

профессионального самоопределения обучающихся; включение участников 

образовательных отношений (старшеклассники, педагоги, родители, 

работодатели и др.) в поддержку профессионального самоопределения 

старшеклассников; применение педагогических технологий, 

обеспечивающих осознанное профессиональное самоопределение. 

Кроме того, был предложен нетрадиционный подход к повышению 

квалификации педагогов, предполагающий проектно-ориентированную 

организацию их обучения педагогическому сопровождению 

профессионального самоопределения старшеклассников. В процессе 

экспериментального исследования была реализована программа 

внутриорганизационного обучения педагогов «Личностно-ориентированная 

стратегия сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся», особенность которой‒ прогностическая ориентация в 

определении и применении совокупности методов активного обучения; 

применение сетевых компьютерных технологий; поддержка предложений в 



134 
 

области управления профессиональным самоопределением 

старшеклассников; ориентация педагогов на сопровождение 

профессионального самоопределения старшеклассников с учетом их 

психолого-педагогических особенностей. 

В качестве новой научной идеи, реализованной в ходе теоретико-

экспериментального исследования, выступает нестандартный подход к 

актуализации аксиологического потенциала профессионального 

самоопределения старшеклассников. Апробация данной идеи и реализации 

комплексной программы сопровождения профессионального 

самоопределения старшеклассников была осуществлена в процессе 

организации педагогического управления профессиональным 

самоопределением старшеклассников в муниципальным бюджетном 

общеобразовательным учреждении ‒ гимназии №1 г. Североморска. К 

основным направлениям Программы отнесены: профессиональное 

информирование, профессиональная диагностика и консультирование, 

практико-ориентированное сопровождение, формирование и развитие 

универсальных действий профессионального самоопределения 

старшеклассников. Отличительной особенностью Программы, являлось 

применение педагогических технологий, которые обеспечивали формирование 

у старшеклассников ответственного, обоснованного выбора профессии в 

соответствии со своими индивидуально-личностными особенностями и 

запросами современного рынка труда. Информационно-поисковые 

технологии способствовали овладению старшеклассниками системными и 

разносторонними знаниями, необходимыми для профессионального 

самоопределения, способами и средствами самостоятельного поиска 

профориентационно значимой информации. Особую роль сыграли практико-

ориентированные технологии, которые обеспечили первичную 

профессиональную идентификацию и сознательный, обоснованный выбор 

профессии; рефлексивные технологии (осознанность профессионального 

самоопределения в контексте своих индивидуально-личностных 
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особенностей и ценностей); коммуникативно-диалоговые технологии 

(активное включение участников образовательных отношений в процесс 

профессионального самоопределения старшеклассников);субъектно-

ориентированные технологии (развитие социально-ценностных качеств 

личности старшеклассника, его самостоятельности и способности к 

самоорганизации в процессе профессионального самоопределения). 

Эффективность реализуемой модели изучалась в соответствии с 

показателями (когнитивно-смысловой, мотивационно-ценностный, 

рефлексивно-оценочный, деятельностно-практический) и уровнями 

готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению 

(нулевой, низкий, средний, высокий).  

Результаты проведенного исследования, в целом, подтвердили 

выдвинутую гипотезу о том, что педагогическое управление 

профессиональным самоопределением старшеклассников будет 

эффективным, если: структурно-содержательная характеристика 

профессионального самоопределения осмыслена участниками 

образовательных отношений; уточнены и обоснованы функции 

педагогического управления профессиональным самоопределением 

старшеклассников; реализованы организационно-педагогические условия 

сопровождения профессионального самоопределения старшеклассников; 

получили дальнейшее развитие педагогические технологии (информационно-

поисковые, практико-ориентированные, рефлексивные, коммуникативно-

диалоговые и субъектно-ориентированные), направленные на актуализацию 

субъектного опыта обучающихся; предложена разноуровневая система 

оценки готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению. 

Следует отметить, что проведенное исследование не охватывает весь 

спектр вопросов, связанных с педагогическим управлением 

профессиональным самоопределением старшеклассников. Перспективными 

направлениями дальнейших исследований могут быть: педагогические 
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стратегии становления региональных систем профессионального 

самоопределения обучающихся; сетевая организация профессионального 

самоопределения школьников. 
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