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В статье раскрыты понятия профессионального и личностного само-

определения, приведены их принципиальные отличия, выделены ос-

новные группы задач профессионального самоопределения и его

главная цель в ходе профильного обучения, а также основные момен-

ты этого процесса. Описаны сущность и концепция профильного обу-

чения, выделены его основные цели. Перечислены направления проф-

ориентационной работы, её формы и методы, требования к профес-

сиональному уровню и личностным качествам консультанта. Предло-

жен план проведения беседы при ознакомлении учащихся с профес-

сиями. Определено содержание работы для каждого из перечислен-

ных в статье типов профориентационной поддержки.

• самоопределение • профессиональное самоопределение • личностное

самоопределение • профориентационная и профконсультационная рабо-

та • профильное обучение • профильный класс • профориентация

694 ’ 2 0 1 0

Практика

Ïåääèàã-4_2010.qxd  01.09.2010  14:26  Page 69



Самоопределение — это психо-
логический процесс, заверша-
ющийся актом выбора, резуль-
татов которого может быть не-
сколько, в зависимости от того,
на каком уровне он происходит
(сознательном или интуитив-
ном), какими обстоятельства-
ми сопровождается1. У подро-
стков очень часто выбор проис-
ходит ситуативно, что оборачи-
вается для многих жизненны-
ми потерями, душевными стра-
даниями и психическими рас-
стройствами. Поэтому моло-
дым людям нужна помощь
в выборе, нужно научить их
взвешивать все обстоятель-
ства, принимать правильные
решения.

Кроме того, статистика
свидетельствует, что человек
в течение трудовой жизни
(около 45 лет) в связи с быст-
рым развитием техники и тех-
нологий 5–7 раз меняет вид де-
ятельности. Это тоже требует
умений самоопределения, спо-
собности принимать решения
о выборе в условиях быстроме-
няющегося общества.

Проблема самоопределе-
ния, таким образом — слож-
нейшая междисциплинарная
проблема, которую следует
признать сегодня чрезвычайно
актуальной, в особенности
для подросткового возраста.

Что же означает понятие
«профессиональное самоопре-
деление»? Ведущие специали-
сты в области профессиональ-

ного самоопределения счита-
ют, что даже при планировании
«своего» жизненного пути
(«своего мира») каждый чело-
век должен соотносить его
с «мирами других людей и, сле-
довательно, с миром культуры
человечества в целом. С этой
задачей непременного приоб-
щения к бесконечно великой
общечеловеческой культуре
и должна быть обязательно со-
пряжена задача профессио-
нального самоопределения»2.

Профессиональное и лич-
ностное самоопределение стало
предметом глубокого исследо-
вания Н.С. Пряжникова. Под-
чёркивая неразрывную связь
профессионального самоопре-
деления с самореализацией че-
ловека в других важных сферах
жизни, он пишет: «Сущностью
профессионального самоопре-
деления является самостоя-
тельное и осознанное нахожде-
ние смыслов выполняемой ра-
боты и всей жизнедеятельно-
сти в конкретной культурно-
исторической (социально-эко-
номической) ситуации»3.

Е.А. Климов пишет, что
профессиональное самоопре-
деление больше соотносится
с «самоориентированием» уча-
щегося, выступающего в роли
субъекта самоопределения4.

Рассмотрим, что понимает-
ся под профессиональным са-
моопределением. Е.Б. Евладо-
ва рассматривает профессио-
нальное самоопределение как
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многомерный процесс, вклю-
чающий социологические, со-
циально-психологические
и дифференциально-психоло-
гические компоненты5.

В социологическом смысле
профессиональное самоопреде-
ление представляет собой на-
бор задач, которые перед разви-
вающейся личностью ставит
общество, в котором эта лич-
ность развивается. Второй ком-
понент представляет собой про-
цесс принятия решений, по ме-
ре прохождения этапов которо-
го человек вырабатывает неко-
торое равновесие между свои-
ми личными предпочтениями
и интересами и требованиями
общества, в котором сложилась
система разделения труда, зада-
ющая рамки индивидуального
разнообразия. С дифференци-
ально-психологической точки
зрения, профессиональное са-
моопределение выражается
в процессе формирования ин-
дивидуального стиля жизни,
в частности, профессиональной
деятельности. В этом случае
профессиональное самоопреде-
ление представляется индиви-
дуальной профессиональной Я-
концепцией, в которую входят
переживания, намерения, про-
фессиональные действия (дей-
ствия в профессиональной об-
ласти), понимание конкретных
социальных условий и своего
места в них и т.д.

В любом случае профессио-
нальное самоопределение

предполагает формирование
субъектного отношения к кон-
кретной трудовой деятельно-
сти, мобильности на рынке
труда, умения ориентиро-
ваться на этом рынке и подст-
раиваться под тенденции его
изменения. Очевидно, что
профессиональное самоопре-
деление является частью лич-
ностного самоопределения.

Личностное самоопределе-
ние как психологическое явле-
ние возникает на границе стар-
шего подросткового и младше-
го юношеского возраста. Ос-
новные характеристики лично-
стного самоопределения:
• потребность в личностном са-
моопределении представляет
собой потребность в формиро-
вании смысловой системы,
в которой слиты представле-
ния о себе и о мире;
• самоопределение ориентиро-
вано на будущее;
• личностное самоопределение
связано с выбором профессии,
но не сводится к нему.

Л.И. Божович выделяет
«двуплановость» личностного
самоопределения, которая за-
ключается в том, что оно осу-
ществляется одновременно,
с одной стороны, как конкрет-
ное определение будущей про-
фессии и планирование жизни,
а с другой — как неконкретные
поиски смысла своего сущест-
вования6.

Под личностным самоопре-
делением понимается самосто-
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ятельный этап социализации,
внутри которого индивид при-
обретает готовность к самосто-
ятельной, созидательной дея-
тельности на основе осознания
и соотнесения себя со сферами
жизнедеятельности, в услови-
ях которых человек становится
способным принимать само-
стоятельные решения относи-
тельно жизненно важных це-
лей7.

Под личностно-профессио-
нальным самоопределением
понимается достижение такого
уровня развития личности
старшеклассника, при котором
становится возможным само-
стоятельный и осознанный вы-
бор своего дальнейшего жиз-
ненного пути8. Эффективное
профессиональное самоопре-
деление возможно лишь
при достаточно высоком уров-
не личностного развития стар-
шеклассника, которое предпо-
лагает позитивный образ «я»
и отношение к себе как субъек-
ту своей жизни, способному
осуществлять выбор.

Выбор профессиональной
позиции основывается, главным
образом, на предметном интере-
се, т.е. интересе к определённой
области знания. Однако осо-
знанный профессиональный вы-
бор должен обязательно основы-
ваться на знании своих способ-
ностей и возможностей (интел-
лектуальных, операциональных,
коммуникативных и др.). Таким
образом, для осознанного выбо-

ра профессии требуется соблю-
дать по крайней мере три ука-
занных условия:
• соответствие данного выбора
предметным интересам школь-
ника;
• представление о своих спо-
собностях и возможностях;
• адекватная оценка своих спо-
собностей и возможностей.

Раскроем значение поня-
тий «профориентационная ра-
бота».

Профессиональная ориен-
тация трактуется как целена-
правленная деятельность
по подготовке молодёжи
к обоснованному выбору про-
фессии в соответствии с лич-
ными склонностями, интереса-
ми, способностями и одновре-
менно с общественными по-
требностями в кадрах различ-
ных профессий и разного уров-
ня квалификации9.

Профориентационная рабо-
та — это практические меро-
приятия рекомендательного ха-
рактера по выбору будущей
профессиональной деятельно-
сти на основе информации
о профессиях и требованиях
к соискателю рабочего места,
особенностей и способностей
выбирающего и прогноза его ус-
пешности в предпочитаемом
виде деятельности10. Профори-
ентация решает комплекс соци-
ально-экономических, психоло-
го-педагогических и медико-
физиологических задач и вклю-
чает различные элементы.
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Таким образом, профессио-
нальное самоопределение не-
возможно без личностного,
поэтому часто рассматривает-
ся жизненное самоопределе-
ние, которое предполагает
умение ориентироваться, оце-
нивать ситуацию, принимать
решения не только в мире про-
фессий, но и в собственном
внутреннем мире, а также
в мире людей. Далее рассмот-
рим содержание, цели, задачи
профессионального самоопре-
деления учащихся в профиль-
ных классах общеобразова-
тельной школы.

Попробуем сравнить поня-
тия «профессиональное» и «лич-
ностное самоопределение». Если
попытаться развести их, то мож-
но выделить два принципиаль-
ных отличия между профессио-
нальным и личностным само-
определением:

1. Профессиональное са-
моопределение — более кон-
кретное, его проще оформить
официально (получить диплом
и т.п.); личностное самоопреде-
ление — это более сложное по-
нятие.

2. Профессиональное са-
моопределение больше зави-
сит от внешних (благоприят-
ных) условий, а личностное са-
моопределение — от самого че-
ловека, более того, часто имен-
но плохие условия позволяют
кому-то проявить себя по-на-
стоящему (герои появляются
в переломные эпохи).

Е.А. Климов выделяет два
уровня профессионального са-
моопределения: 1) гностиче-
ский (перестройка сознания
и самосознания); 2) практиче-
ский уровень (реальные изме-
нения социального статуса че-
ловека)11.

Применительно к профес-
сиональному самоопределению
можно выделить обобщённый
смысл: поиск такой профессии
и работы, которая давала бы
возможность получать зарабо-
ток (общественную оценку тру-
да) по справедливости, т.е. в со-
ответствии с затраченными уси-
лиями (или в соответствии
с вкладом человека в общество).

Условно можно выделить
следующие основные группы
задач профессионального са-
моопределения:
• информационно-справочные,
просветительские;
• диагностические (в идеале —
помощь в самопознании);
• морально-эмоциональная
поддержка клиента;
• помощь в выборе, в принятии
решения.

Главная цель поддержки
профессионального самоопреде-
ления в ходе профильного обу-
чения — постепенно сформиро-
вать у учащегося внутреннюю
готовность самостоятельно
и осознанно планировать, кор-
ректировать и реализовывать
перспективы своего развития
(профессионального, жизнен-
ного и личностного)12.
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Обобщая проведённый
анализ профессионального
становления личности, выде-
лим основные моменты этого
процесса:
•Профессиональное самоопре-
деление — это избирательное
отношение индивида к миру
профессий в целом и к конкрет-
ной выбранной профессии.
• Ядром профессионального
самоопределения является
осознанный выбор профессии
с учётом своих особенностей
и возможностей, требований
профессиональной деятельно-
сти и социально-экономиче-
ских условий.
• Профессиональное само-
определение осуществляется
в течение всей профессиональ-
ной жизни: личность постоян-
но рефлексирует, переосмыс-
ливает своё профессиональное
бытие и самоутверждается
в профессии.
• Актуализация профессио-
нального самоопределения
личности инициируется разно-
го рода событиями, такими, как
окончание общеобразователь-
ной школы, профессионально-
го учебного заведения, повы-
шение квалификации, смена
местожительства, аттестация,
увольнение с работы и др.
•Профессиональное самоопре-
деление является важной ха-
рактеристикой социально-пси-
хологической зрелости лично-
сти, её потребности в самореа-
лизации и самоактуализации.

Исследуя профессиональ-
ное самоопределение лично-
сти, Н.С. Пряжников обосновал
его содержательно-процессу-
альную модель:
•Осознание ценности общест-
венно полезного труда и необ-
ходимости профессиональной
подготовки (ценностно-нрав-
ственная основа самоопреде-
ления).
• Ориентировка в социально-
экономической ситуации
и прогнозирование престижно-
сти выбираемого труда.
• Общая ориентировка в мире
профессионального труда
и выделение профессиональ-
ной цели.
• Определение ближних про-
фессиональных целей как эта-
пов и путей к дальней цели.
• Информирование о профес-
сиях и специальностях, соот-
ветствующих профессиональ-
ных учебных заведениях и ме-
стах трудоустройства.
• Представление о препятст-
виях, осложняющих достиже-
ние профессиональных целей,
а также знание своих досто-
инств, способствующих реали-
зации намеченных планов
и перспектив.
•Наличие системы резервных
вариантов выбора на случай
неудачи по основному вариан-
ту самоопределения13.

В каждом из представлен-
ных выше типов самоопределе-
ния автор условно выделяет
пять уровней самореализации
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человека (критерий выделения
уровней — внутреннее приня-
тие человеком данной деятель-
ности и степень творческого от-
ношения к ней): 1) агрессивное
неприятие выполняемой дея-
тельности (деструктивный уро-
вень); 2) стремление мирно из-
бежать данной деятельности;
3) выполнение данной деятель-
ности по образцу, по шаблону,
по инструкции (пассивный
уровень); 4) стремление усовер-
шенствовать, сделать по-своему
отдельные элементы выполняе-
мой работы; 5) стремление обо-
гатить, усовершенствовать вы-
полняемую деятельность в це-
лом (творческий уровень)14.

Определение специфики
возрастного и профессиональ-
ного развития человека позво-
ляет чётко определить содер-
жание профориентационной
и профконсультационной ра-
боты и, следовательно, эффек-
тивно решить проблему про-
фессионального и личностного
самоопределения.

Профессиональное само-
определение старшеклассни-
ков в условиях профильного
обучения рассматривается как
двусторонний процесс разви-
тия личности в учебно-профес-
сиональной деятельности.
Профильное обучение всей си-
стемой своей организации за-
даёт целевую установку
на полное задействование
в учебном процессе способно-
стей и возможностей учащих-

ся. На школьном этапе профес-
сионального самоопределения
(выбора профессии и типа про-
фессионального обучения) че-
ловек осознаёт и формулирует
определённые цели и задачи.
Они соотносятся с обществен-
но выработанными требовани-
ями и реализуются в соответ-
ствии с интересами, ценностя-
ми и личностными ресурсами
учащегося.

Включение специалиста
образования в деятельность
по профессиональному само-
определению в системе работы
профильной школы содейству-
ет поддержке процесса выбора
старшими школьниками про-
фессии в соответствии со свои-
ми возможностями и позволяет
обеспечить должный уровень
профориентационной работы.
Для взрослеющей личности это
означает поддержку индивиду-
альности, независимости и ра-
циональности. Поддерживаю-
щие факторы некоторое время
помогают компенсировать не-
уверенность, беспокойство, не-
адаптивное поведение молодо-
го человека, не решая, однако,
за него жизненных проблем.
Находящийся рядом компе-
тентный взрослый выступает
условием укрепления жизнен-
ных сил молодого человека,
когда тот размышляет о том,
чего хочет, что может и что же
он такое есть.

Таким образом, профори-
ентационная поддержка может
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рассматриваться как система
мероприятий, служащих:
• во-первых, поддержанию на-
правленности личности и её
ценностей, целей, мотивов,
субъективного отношения
к различным сторонам дейст-
вительности;
• во-вторых, осознанию моло-
дым человеком уровня своей
готовности к профессиональ-
ному самоопределению, сфор-
мированности личного про-
фессионального плана;
• в-третьих, созданию условий
для личностного роста, саморе-
ализации.

Далее мы попробуем рас-
крыть сущность и содержание
понятия «профильное обуче-
ние».

Становление системы про-
фильного обучения является
одним из приоритетных на-
правлений модернизации сис-
темы общего образования
в РФ. Приказом Минобразво-
вания России от 18.07.02
№ 2783 утверждена «Концеп-
ция профильного обучения
на старшей ступени общего об-
разования»15.

Основная идея профилиза-
ции заключается в более эф-
фективном и индивидуализи-
рованном подходе к процессу
обучения.

Концепция профильного
обучения провозглашает отказ
от такой организации обуче-
ния, при которой учебная дея-
тельность сводится к процессу

усвоения дисциплинарных
знаний. Необходим, таким об-
разом, отказ от трактовки обра-
зования как процесса, сводя-
щегося лишь к потреблению
и присвоению знаний. Учение
в этой области необходимо по-
нимать как деятельность
не столько репродуктивную,
сколько продуктивную, твор-
ческую, в ходе которой не толь-
ко усваиваются знания и спо-
собы их получения, но и дела-
ется установка на создание но-
вых знаний, нового социально
значимого опыта16.

В традиционной системе
обучения главным субъектом
выступает педагог, именно он
проектирует и контролирует
ход образовательного процес-
са. В профильном обучении
учащийся выступает главным
субъектом образовательного
процесса: он сам проектирует
и направляет ход образова-
тельного процесса. Это обу-
славливает организационно-
педагогические изменения: ес-
ли в первом случае необходимо
личное присутствие педагога
и учащегося, то во втором слу-
чае требуется лишь наличие
активного учащегося и совсем
не обязательно, чтобы он как
физическое лицо присутство-
вал в пространстве школы,
личное присутствие педагога
не обязательно. В первом слу-
чае педагог проектирует учеб-
ные программы и курсы с це-
лью трансляции знаний, во
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втором — создаёт развиваю-
щую образовательную среду
с целью реализации учащимся
индивидуальной образователь-
ной программы. В первом слу-
чае обучение имеет кумулятив-
ный и линейный характер, во
втором случае — учение имеет
открытый, системообразую-
щий характер.

В «Концепции профильно-
го обучения на старшей ступе-
ни общего образования» под-
чёркивается, что профильное
обучение — средство диффе-
ренциации и индивидуализа-
ции обучения, когда за счёт из-
менений в структуре, содержа-
нии и организации образова-
тельного процесса более полно
учитываются интересы, склон-
ности и способности учащихся,
создаются условия для образо-
вания старшеклассников в со-
ответствии с их профессио-
нальными интересами и наме-
рениями в отношении продол-
жения образования17. При этом
существенно расширяются
возможности выстраивания
учеником собственной, инди-
видуальной образовательной
траектории18.

В основе идеологии про-
фильного обучения лежит тре-
бование: профессиональное
образование должно быть от-
делено от общего. В рамках
этой идеологии в систему об-
щего школьного образования
вводится принципиально но-
вая составляющая, а именно:

целенаправленная подготовка
молодёжи к выполнению в об-
щественном производстве оп-
ределённых видов трудовой
деятельности. Специальными
учебными заведениями совме-
стно со школами разрабатыва-
ются конкретные программы
этой подготовки с учётом за-
просов рынка труда данного
региона, а также интересов
и склонностей учащихся.

Именно поэтому некото-
рые авторы19 под профильным
обучением в общеобразователь-
ной школе понимают специа-
лизированную образователь-
ную систему, отличительными
признаками которой являются:
• создание классов определён-
ного профиля, начиная с вось-
мого, ведущие учебные пред-
меты в которых имеют доста-
точно чёткую профессиональ-
ную направленность;
• включение в учебный план
элективных учебных курсов,
раскрывающих содержание
конкретного направления про-
фессиональной деятельности;
• установление связи трудовой
подготовки школьников с про-
филем их обучения;
• кооперация старшей ступени
школы с учреждениями на-
чального, среднего и высшего
профессионального образова-
ния.

Профильное обучение даёт
знание научных основ опреде-
лённой отрасли производства
и на их базе вооружает учащих-
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ся специальными умениями.
На основе конкретной, базовой
системы знаний об отдельной
отрасли производства у уча-
щихся формируются политех-
нические умения, позволяю-
щие им достаточно обоснован-
но ориентироваться и в других
сферах производственной дея-
тельности человека. Нетрудно
видеть, что в данном случае
профильное обучение выступа-
ет средством, позволяющим из-
бежать опасности приобрете-
ния политехническим обучени-
ем отвлеченно-словесного ха-
рактера.

Совершенно прав М.Н. Скат-
кин, утверждая, что «специаль-
ная подготовка в общеобразова-
тельной школе может даваться
в дополнение к политехническо-
му обучению, но не вместо не-
го»20. Выступая в роли связую-
щего звена между общим и про-
фессиональным образованием,
профильное обучение преследует
цель: дать базовые знания
и навыки (компетенции), не-
обходимые работнику опреде-
лённой сферы профессио-
нальной деятельности. Сле-
довательно, по своей сути
профильное обучение ориен-
тирует общеобразователь-
ную школу, профтехучилища
и высшие учебные заведения
на оптимальное сочетание
общего образования и про-
фессиональной подготовки,
исключает ремесленничество
и односторонность в деятель-

ности образовательных уч-
реждений.

Общественный запрос
на профилизацию старшей сту-
пени общеобразовательной
школы обусловлен тем, что се-
годня образование должно
быть более индивидуализиро-
ванным, функциональным
и эффективным с позиции са-
мореализации молодым чело-
веком в современном обществе.
Оно должно работать на обес-
печение дальнейшего жизнен-
ного пути старшеклассника, его
подготовку к профессиональ-
ному образованию и освоению
различных социальных ролей,
развитие индивидуальных осо-
бенностей и способностей, ста-
новлению активной граждан-
ской позиции.

Сущность профильного
обучения состоит в самоопре-
делении школьника, для осу-
ществления которого применя-
ется целый ряд организацион-
ных, методических, управлен-
ческих, социально-педагогиче-
ских мер (решений)21.

Профильная школа есть ин-
ституциональная форма реали-
зации этой цели. Это основная
форма, однако перспективными
в отдельных случаях могут
стать иные формы организации
профильного обучения, в том
числе выводящие реализацию
соответствующих образова-
тельных стандартов и программ
за стены отдельного общеобра-
зовательного учреждения22.
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Переход к профильному
обучению преследует следую-
щие основные цели:
• обеспечить углублённое изу-
чение отдельных предметов
программы полного общего об-
разования;
• создать условия для сущест-
венной дифференциации со-
держания обучения старше-
классников с широкими и гиб-
кими возможностями построе-
ния школьниками индивиду-
альных образовательных про-
грамм;
• установить равный доступ
к полноценному образова-
нию разным категориям уча-
щихся в соответствии с их
способностями, индивиду-
альными склонностями и по-
требностями;
• расширить возможности со-
циализации учащихся, обеспе-
чить преемственность между
общим и профессиональным
образованием, более эффек-
тивно подготовить выпускни-
ков школы к освоению про-
грамм высшего профессио-
нального образования.

Направления развития
профильного обучения в рос-
сийской школе в основном со-
ответствуют мировым тенден-
циям развития образования.

Важнейшим направлением
исследований в профильном
обучении является разработка
и организация моделей, кото-
рые обеспечивали бы гибкую
систему профильного обучения.

На сегодняшний день раз-
работаны различные модели
профильного образования:
• Профильные классы: эконо-
мические, физико-математиче-
ские, медицинские, химико-
биологические, милицейские,
правовые.
•Профильные группы, пред-
ставляющие более гибкую сис-
тему обучения, позволяющую
регулировать содержание
и объём учебного материала
в зависимости от возможностей
и потребностей школьников.
•Многопрофильное обучение,
когда каждый ученик самосто-
ятельно выбирает интересую-
щие его предметы (базовые,
профильные, специализиро-
ванные) из числа предлагае-
мых школой.
•Профессиональное профиль-
ное обучение, которое через
образовательную область «Тех-
нология» даёт выпускникам
возможность получать основ-
ные навыки по ряду профес-
сий. Оно осуществляется
на базе муниципального учеб-
но-производственного центра.
Сотрудничество школ со спе-
циальными средними и выс-
шими учебными заведениями,
комбинатами, а также служба-
ми занятости и социальной за-
щиты также позволяет сохра-
нять единое образовательное
пространство и лучше решать
проблемы социальной адапта-
ции и самоопределения выпу-
скников.
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Система профильного об-
разования включает базовые
общеобразовательные курсы:
математика, русский, ино-
странные языки, физическая
культура, а также интегриро-
ванные курсы обществознания
для естественно-математиче-
ского, технологического профи-
лей и естествознания для гума-
нитарного и социально-эконо-
мического профилей; про-
фильные курсы, которые изу-
чаются по выбору на углублён-
ном уровне (этот набор и опре-
деляет профильность обуче-
ния); элективные курсы, кото-
рые также изучаются по выбо-
ру и входят в состав профиля
и либо поддерживают изуче-
ние основных профильных
курсов, либо служат для внут-
рипрофильной специализации.

В любом варианте реализа-
ции идеи профильной школы
важно не утерять исходный её
принцип: значительная диффе-
ренциация обучения с широки-
ми возможностями построения
школьниками индивидуаль-
ных образовательных про-
грамм. Однако у значительного
числа выпускников основной
школы ещё нет чёткого и ус-
тойчивого определения в выбо-
ре профессиональной деятель-
ности. Жёсткая и необратимая
профилизация может вступить
в противоречие с фактической
картиной социально-возраст-
ного становления, привести
к негативным учебным и соци-

альным последствиям. Поэто-
му общая профилизация стар-
шей ступени школы должна
предусматривать возможность
наличия универсальных стар-
ших классов и школ, а также
возможность смены профиля
обучения внутри одной много-
профильной школы. Таким об-
разом, можно выделить не-
сколько вариантов организа-
ции профильного обучения:
внутришкольная и сетевая
профилизация — объединение
нескольких образовательных
учреждений вокруг наиболее
сильного учреждения с доста-
точным методическим и кадро-
вым потенциалом, выполняю-
щего роль «ресурсного центра»
и интеграции образовательно-
го учреждения с учреждения-
ми дополнительного, высшего,
среднего профессионального
образования.

Введение двухуровневого
федерального компонента го-
сударственного образователь-
ного стандарта, нового феде-
рального Базисного учебного
плана предполагает, что каж-
дое учреждение будет строить
свою модель организации про-
фильного обучения.

Подготовка учащегося к
выбору профиля обучения пре-
дусматривает такие этапы:
• пропедевтический (при завер-
шении обучения в вось-
мом классе или в начале девято-
го класса — выявление образо-
вательного запроса учащихся;
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• основной (в период обучения
в девятом классе) — моделиро-
вание видов общеобразова-
тельной деятельности, востре-
бованных в профильной шко-
ле, принятие решения в раз-
личных образовательных ситу-
ациях;
• завершающий (по окончании
девятого класса) — оценка го-
товности школьника к приня-
тию решения о выборе профиля
обучения в старшей школе23.

Профилизация старшей
школы в ходе модернизации
отечественного образования
не только позволяет, но и пред-
писывает общеобразователь-
ному учреждению использо-
вать ранее недоступные вре-
менные, методические, органи-
зационные ресурсы, значимые
для формирования у школьни-
ков готовности к продолжению
образования, социально вос-
требованной профессиональ-
ной деятельности:
• признание за учащимися
прав на собственное содержа-
ние образования и увеличение
свободы выбора подростком
образовательного маршрута
в старшей школе формирует
у него первичный опыт приня-
тия ответственности за совер-
шаемый выбор;
• изменение содержания форм
и методов образовательной де-
ятельности позволяет учаще-
муся осваивать компетентно-
сти и культурные нормы, зна-
чимые для повышения готов-

ности к профессиональному
самоопределению;
• нововведения в основной
и старшей школе, привноси-
мые профилизацией, имеют
высокий профориентацион-
ный потенциал (элективные
курсы создают образы трудо-
вых действий, портфель инди-
видуальных достижений обес-
печивает образовательную
и профессиональную само-
идентификацию);
• открытость школы для куль-
турных, социальных и профес-
сиональных общностей, преду-
смотренная профилизацией
организация сетевых форм вза-
имодействия общеобразова-
тельных учреждений между
собой и объектами внешколь-
ной социокультурной среды
обеспечивает условия для по-
вышения социальной зрелости
и готовности к профессиональ-
ному самоопределению24.

Однако профилизация
старшей школы имеет ограни-
чения и риски, связанные с не-
достаточной свободой выбора
продолжения образования:
подмена индивидуальной об-
разовательной траектории
внешне навязанной профиль-
ной; ограниченность возмож-
ности выбора профиля; невоз-
можность компенсировать не-
достаток специализированной
подготовки для преодоления
экзаменационного барьера;
возможная деформация массо-
вого профильного обучения
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в углублённое изучение от-
дельных предметов; недоста-
ток компетентности педагога
при оказании помощи подрост-
ку в выборе профиля обуче-
ния)25.

В системе профессиональ-
ной ориентации важнейшую
роль выполняют социальные
педагоги. Далее рассмотрим
основные задачи, методы и тех-
нологии социального педагога
при проведении им профори-
ентации учащихся в профиль-
ных классах общеобразова-
тельной школы.

Самоопределение школь-
ников выступает во многом ре-
зультатом профессиональной
ориентации учащихся. Про-
фессиональная ориентация,
в свою очередь, зависит от про-
фессиональной активности со-
циального педагога.

Система профориентации
школьников — это организо-
ванная, управляемая деятель-
ность различных государствен-
ных и общественных организа-
ций, предприятий, учреждений
и школы, а также семьи, на-
правленная на совершенство-
вание процесса профессио-
нального и социального само-
определения школьников в ин-
тересах личности и общества.

Общая цель системы про-
фориентационной работы —
подготовка учащихся к обосно-
ванному выбору профессии,
удовлетворяющему как лич-
ным интересам, так и общест-

венным потребностям. В систе-
му профориентации входят
следующие основные компо-
ненты: цели и задачи, основные
направления, а также формы
и методы профориентацион-
ной работы с учащимися26.

При неизменной общей це-
ли конкретные цели и задачи
каждой школы зависят от по-
требностей в тех или иных про-
фессиональных кадрах в дан-
ном регионе или городе. Ус-
пешная реализация поставлен-
ных целей и задач в значитель-
ной степени зависит от качест-
ва работы по следующим на-
правлениям.
• Профессиональное просве-
щение, включающее профори-
ентацию, профпропаганду
и профагитацию.
•Предварительная профессио-
нальная диагностика, направ-
ленная на выявление интере-
сов и способностей личности
к той или иной профессии.
• Профессиональная консуль-
тация, нацеленная в основном
на оказание индивидуальной
помощи в выборе профессии
со стороны специалистов-
профконсультантов.
• Профессиональный отбор
с целью выбора лиц, которые
с наибольшей вероятностью
смогут успешно освоить дан-
ную профессию и выполнять
связанные с нею трудовые обя-
занности.
• Социально-профессиональ-
ная адаптация.
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• Профессиональное воспита-
ние, которое ставит своей це-
лью формирование у учащихся
чувство долга, ответственно-
сти, профессиональной чести
и достоинства.

Анализ литературы позво-
лил выделить формы и методы
профориентационной рабо-
ты — это рассказы о професси-
ях, беседы, экскурсии на пред-
приятия, приглашения масте-
ра-профессионала в какой-ли-
бо области на вечер, конкурс,
мероприятие и т.д.

Ознакомление учащихся
с профессиями социальный пе-
дагог в процессе беседы может
проводить по такому плану:
1. Общие сведения о профессии.
Краткая характеристика отрас-
ли народного хозяйства и пер-
спективы развития профессии,
основные специальности, свя-
занные с данной профессией.
2. Производственное содержа-
ние профессии. Место и роль
профессии в научно-техниче-
ском прогрессе, её перспектив-
ность; предмет, средства и про-
дукт труда; содержание и ха-
рактер трудовой деятельности;
объём механизации и автома-
тизации труда; общие и специ-
альные знания и умения спе-
циалиста данной профессии,
моральные качества.
3. Условия работы и требова-
ния профессии к человеку. Са-
нитарно-гигиенические усло-
вия труда; требования к возра-
сту и здоровью; элементы твор-

чества, характер трудностей,
степень ответственности, спе-
циальные условия, экономиче-
ские условия: организация
труда, система оплаты, отпуск.
4. Система подготовки к про-
фессии. Пути получения про-
фессии, курсы, техникумы, ву-
зы; связь профессиональной
подготовки с учёбой и трудо-
вой деятельностью в школе;
уровень и объём профессио-
нальных знаний, умений и на-
выков, необходимых для полу-
чения начального квалифика-
ционного разряда по данной
профессии; перспективы про-
фессионального роста.

Как технологическую фор-
му профориентационной под-
держки в условиях профиль-
ного обучения можно рассмат-
ривать групповую (и индиви-
дуальную в рамках групповой)
профконсультацию. Четыре
уровня сложности профориен-
тационной работы определили
различное содержание профес-
сиональной консультации
на каждом из них. В зависимо-
сти от типа профориентацион-
ного запроса школьников
и уровня профессиональной
компетентности консультанта
определено содержание рабо-
ты для каждого из типов про-
фориентационной поддержки:
информационно-экспертной,
эмоционально-энергетизирую-
щей, профессионально-дея-
тельностной, личностно- раз-
вивающей.
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Информационно-эксперт-
ная поддержка старшеклассни-
ков отвечает их потребностям
в повышении осведомлённости
о профилях обучения и сферах
профессиональной деятельно-
сти. Она даёт старшеклассни-
кам возможность соотнести
свои способности с требовани-
ями выбранной сферы обуче-
ния и профессионального тру-
да. На основании этого расши-
ряются возможности вероятно-
стного приложения своих сил
в соответствии с интересами
и склонностями. Цель поиско-
вой активности молодых лю-
дей — получение информации
по выбираемому профилю
и о том, как это можно сочетать
со своим отношением к этой ин-
формации и с направленностью
своей личности. Молодые лю-
ди, находящиеся на ориентиро-
вочном этапе самоопределения,
добывают сведения о професси-
ях и о себе, осуществляют по-
пытки самопознания. Содержа-
нием профориентационной
поддержки в этом случае явля-
ется сообщение консультантом
и совместное обсуждение
со старшеклассниками инфор-
мации по выбору профессии
и по самопознанию27.

На этапе выбора профиля
обучения от самого молодого
человека запроса может
и не быть. Это случаи, когда
выбор как бы уже предопреде-
лён родителями или условия-
ми социального существова-

ния. Часто такого рода «вы-
бор» есть заблуждение или
ложная предопределённость,
а отсутствие иной информации
может вызвать личностные
и жизненные затруднения
при необходимости совершать
реальный выбор. В таком слу-
чае упреждающая активность
учителя, психолога, социаль-
ного педагога будет способст-
вовать увеличению информа-
ционного поля молодого чело-
века и тем самым изначально
повышать его социализирую-
щие возможности.

От специалиста, оказываю-
щего поддержку, требуются ин-
формационная компетент-
ность в различных областях со-
циальной жизни и знание нор-
мативных документов по про-
фильному обучению.

Эмоционально-энергети-
зирующая поддержка старше-
классников отвечает их по-
требностям в эмоциональном
благополучии. Эта потреб-
ность возникает при соотнесе-
нии желаемого и возможного
и при рассогласовании их
в сфере выбора и реализации
профиля обучения. В этом слу-
чае молодые люди нуждаются
в эмоциональном одобрении
своих ценностей и желаний.
Активность самих молодых
людей также направлена на ут-
верждение своих жизненных
предпочтений. Содержанием
профориентационной под-
держки становятся понимание
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и принятие консультантом
жизненных ценностей старше-
классников. Содержанием кон-
сультационной работы стано-
вится также исследование ис-
тинных и мнимых мотивов вы-
бора профиля обучения и сфе-
ры труда, а также анализ силы
волевого компонента в дости-
жении поставленных целей.
Эмоционально-энергетизиру-
ющая поддержка потребуется
в тех случаях, когда имеются
явно завышенные притязания
или деформированная само-
оценка.

Главным требованием
для оказывающего поддержку
становятся, наряду с информа-
ционной компетентностью, вы-
сокая коммуникативная подго-
товка и педагогический такт.
Важен не только выбор ре-
флексивной позиции самим
консультантом, но также его
способность сформировать ре-
флексивную точку зрения
у старшеклассника, испытыва-
ющего рассогласование своих
мотивов, целей и ценностей
с возможностями.

Профессионально-дея-
тельностная поддержка стар-
шеклассников необходима тог-
да, когда перед молодым чело-
веком возникает необходи-
мость совершить значимый
для него выбор. От этого выбо-
ра зависит, в частности, что од-
но из равнозначных по ценнос-
ти предпочтений (например,
спорт, музыка или иностран-

ный язык) предстоит оставить
ради другого, не менее ценного
предпочтения (например, ма-
тематики). Профориентацион-
ная поддержка в этом случае
направлена на подтверждение
или опровержение выбора.
В этом случае обсуждение эмо-
циональных переживаний или
анализ силы волевой целеуст-
ремлённости могут оказаться
малоэффективными. Более
действенным средством под-
держки выбора станут органи-
зация профессиональных проб
и обсуждение их результатов
на предмет перспективности
приложения жизненных сил
по любой из альтернатив. Удач-
ными в этом плане могут ока-
заться экскурсии-практикумы
в рамках предпрофильной под-
готовки.

В системе работы по выбо-
ру профиля, и тем более на на-
чальном этапе обучения в про-
фильных классах, значитель-
ное место должны занимать
уроки и воспитательные меро-
приятия за пределами школы,
приближенные к производст-
венной сфере по выбираемому
и выбранному профилю. Ак-
тивность самого молодого че-
ловека направлена при этом
на проведение включённого
наблюдения за специалистами
профессиональной сферы, свя-
занной с профильными пред-
метами. Например, учащимся
социально-экономического
профиля обучения можно
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предложить наблюдение за ра-
ботой родственников, занятых
частной предпринимательской
деятельностью. При этом учеб-
ное задание следует составить
так, чтобы старшеклассник,
с их согласия, некоторое время
выполнял вместе с ними про-
стейшие профессиональные
обязанности. Чем раньше при-
дёт осознание ошибочности
выбора, тем меньшую плату
придётся за него заплатить.

От оказывающего под-
держку специалиста требуют-
ся, кроме информационной
и коммуникативной компе-
тентности, ещё и специальные
умения по использованию ме-
тодов активизирующей проф-
ориентации. Существенным
условием действенности проф-
ориентационной помощи явля-
ется также богатый жизненный
опыт педагога.

Личностно-развивающая
поддержка требуется тогда,
когда у старшеклассника есть
потребность переосмыслить
жизненный опыт в связи с из-
менившимися условиями жиз-
ни (вынужденная миграция,
лишение одного из родителей
и др.). Его мотивы и цели свя-
заны с вынужденным измене-
нием жизненных перспектив,
кардинальным пересмотром
ценностных ориентаций. Дей-
ствия старшеклассника одно-
временно направлены и на по-
иск необходимой информации,
связанной с профессиональ-

ным самоопределением,
и на удовлетворение потребно-
сти в эмоциональной поддерж-
ке, и на осуществление различ-
ных действий (в том числе раз-
нонаправленных, хаотичных),
их рефлексивное осмысление.

Профориентационная под-
держка процесса переосмысле-
ния жизненного опыта челове-
ка предъявляет к специалисту,
её осуществляющему, серьёз-
ные требования относительно
профессиональных умений
и личностных возможностей.
Кроме высокого уровня ин-
формированности, педагогиче-
ского такта и жизненного опы-
та, ему необходимы такие лич-
ностные качества, которые мо-
гут служить образцами в пре-
одолении жизненных трудно-
стей. Прежде всего речь идёт
о высокой креативности специ-
алиста и развитой саморегуля-
ции социального поведения.

Таким образом, профессио-
нальное самоопределение мо-
лодых людей зависит от их по-
требностей, ценностей, актив-
ности. Специалисты, знающие
особенности юношеского воз-
раста и имеющие достаточную
информационную и коммуни-
кативную подготовку, могут
оказать молодёжи существен-
ную профориентационную
поддержку.

Рассмотрим профессио-
нальную консультацию как
форму профориентационной
поддержки.
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Смысл и назначение проф-
консультационной помощи по-
нимаются по-разному. Одни
авторы считают главной целью
профессиональной консульта-
ции оказание помощи в дости-
жении оптимального соответ-
ствия между личностью и вы-
бираемой профессией. Другие
считают, что задача профкон-
сультации состоит в оценке
свойств и качеств личности
применительно к конкретному
виду деятельности и определе-
нии путей их развития и совер-
шенствования28.

Е.А. Климов определяет
индивидуальную профкон-
сультацию как совместную де-
ятельность оптанта и консуль-
танта по решению задач о наи-
лучшем (в данных индивиду-
ально-неповторимых услови-
ях) начале профессионального
пути, охватывающем в том чис-
ле период профессионального
обучения29.

Б.А. Федоришин различает
первичную и углублённую ин-
дивидуальную профконсульта-
цию. В процессе первичной
профконсультации происходит
обучение правилам выбора
профессии с учётом информа-
ции о многообразии профес-
сий, интересов и склонностей
личности. Углублённая инди-
видуальная профконсультация
раскрывает широкие возмож-
ности целенаправленного воз-
действия на личность не толь-
ко в целях профориентации, но

и в целях её общего формиро-
вания30.

Н.С. Пряжников даёт бо-
лее современное толкование
смысла профконсультацион-
ной помощи и поддержки. Это,
считает автор, «постепенное
формирование у подростка
внутренней готовности к осо-
знанному и самостоятельному
планированию, корректировке
и реализации своих профессио-
нальных планов и перспек-
тив»31 «или, говоря иначе, го-
товности рассматривать себя
развивающимся в рамках опре-
делённого времени, простран-
ства и смысла»32.

Если мы обратимся к слова-
рям, то обнаружим, что слово
«консультация» (лат. consultatio
< consultare — совещаться, сове-
товаться; заботиться) имеет не-
сколько значений. Термин трак-
туется как «один из видов учеб-
ных занятий, беседа преподава-
теля с учащимися с целью рас-
ширения и углубления их зна-
ний», а также как «встреча двух
или более людей для обсужде-
ния проблемы; конференция».

Т.В. Черникова рассматри-
вает профконсультацию как
обучающее групповое занятие
по формированию или измене-
нию социальных установок,
происходящее в специально
созданных условиях, предпо-
лагающее самообразователь-
ную активность участвующих
при обеспечении их профори-
ентационной поддержки33.
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Учитывая, что успешно
социализирующейся лично-
сти старшеклассника свойст-
венны, по А. Маслоу, четыре
ключевые характеристики, то
именно на них и будет на-
правлена профориентацион-
ная поддержка34.

Так, информационно-экс-
пертная поддержка послужит
укреплению широкой познава-
тельной направленности лич-
ности старшеклассника. Эмо-
ционально-энергетизирующая
поддержка сохранит целост-
ность его эмоциональных и во-
левых проявлений. Профессио-
нально-деятельностная под-

держка укрепит самостоятель-
ность, устойчивость и актив-
ность поведения. Личностно-
развивающая поддержка на-
правлена на такие стороны
личности, как её саморегуля-
ция и социальный потенциал,
который выражается в мере со-
действия развитию других лю-
дей при вступлении с ними
в межличностные отношения.
Общая готовность личности
к саморазвитию, реализации
жизненных задач может быть
выражена формулой В. Фран-
кла: «Если я хочу стать тем,
чем я могу, мне надо делать то,
что я должен»35.
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