
2.4. Психолого-педагогическая поддержка старшеклассников при решении ими 

проблем профессионального самоопределения. 

1. Теория и практика профессионального самоопределения. 

2. Система профориентационной работы, ее основные компоненты. 

3. Проблемы профессионального самоопределения обучающихся. 

4. Профориентация в современной школе: новые инструменты/ 

 

1. Теория и практика профессионального самоопределения. 

Самоопределение (англ. self-determination) - процесс и результат выбора личностью 

собственной позиции, целей и средств самоосуществления в конкретных обстоятельствах 

жизни, основной механизм обретения и проявления человеком внутренней свободы. 

Сущностью профессионального самоопределения является самостоятельное и 

осознанное нахождение личностных смыслов в выбираемой, осваиваемой или уже 

выполняемой работе, трудовой деятельности и всей жизнедеятельности в конкретной 

культурно-исторической (социально-экономической) ситуации, а также – нахождение 

смыслов в самом процессе самоопределения.  

Результатом профессионального самоопределения является выбор старшеклассником 

определенной профессии, соответствующей его личностным особенностям и интересам, 

готовность к выбранной профессии, обдумывание пути, а в идеале – личностный 

профессиональный жизненный план, профессиональный старт.  

Для правильного профессионального выбора, оптант должен обладать 

способностями: анализировать, сравнивать; генерировать идеи, выдвигать гипотезы, 

переносить в новые ситуации знания и умения, независимость суждений и критичность 

мышления; высокая самоорганизация, самоконтроль. 

Личностный смысл профессионального самоопределения обусловлен социальной 

позицией человека, его главными составляющими являются смыслообразующие мотивы, 

ценностные ориентации, смысловые установки: мотивы выбора профессии, ценностное 

отношение к труду, людям труда, приоритет общественных интересов над личными и др. 

По мнению Е.А. Климова, выбор профессии – это отдельный выбор трудового, 

жизненного пути, состоящий из некой цепочки взаимосвязанных шагов.  

Индивидуальная ситуация выбора профессии при всем разнообразии у каждого 

человека конкретных жизненных обстоятельств имеет некоторую общую структуру.  

Е.А. Климов выделяет восемь важнейших типов обстоятельств:  

 позиция старших членов семьи;  

 позиция сверстников;  

 позиция учителей, школьных педагогов, воспитателей, классного руководителя, 

школьного психолога;  

 сложившиеся к данному моменту личные, профессиональные планы (ЛПП) 

учащегося;  

 способности, умения, достигнутый уровень развития учащегося как субъекта 

деятельности;  

 уровень притязаний учащегося на общественное признание;  

 информированность;  

 склонности к тем или иным видам деятельности. 

Таким образом, обстоятельство, влияющее на проектирование жизненного трудового 

пути, является сформировавшийся у учащихся личный профессиональный план (ЛПП).  

Н.С. Пряжников предлагает модифицированный вариант построения личного 

профессионального плана (ЛПП) (по Е.А. Климову) дополненный ценностно-

нравственными компонентами самоопределения: 

1. Осознание ценности честного (общественно-полезного) труда (ценностно-

нравственная основа самоопределения).  



2. Общая ориентировка в социально-экономической ситуации в стране и 

прогнозирование перспектив ее изменения (учет конкретной социально-экономической 

ситуации и прогнозирование престижности выбираемого труда).  

3. Осознание необходимости профессиональной подготовки для полноценного 

самоопределения и самореализации. 

4. Общая ориентировка в мире профессионального труда (макроинформационная 

основа самоопределения). 

5. Выделение дальней профессиональной цели (мечты) и ее согласование с другими 

важными жизненными целями (досуговыми, семейными, личностными).  

6. Выделение ближних и ближайших профессиональных целей как этапов и путей к 

дальней цели.  

7. Знание о выбираемых целях: профессиях и специальностях, соответствующих 

профессиональных учебных заведениях и местах трудоустройства (макроинформационная 

основа самоопределения).  

8. Представление об основных внешних препятствиях на пути к выделенным целям.  

9. Знание путей и способов преодоления внешних препятствий. 

10. Представление о внутренних препятствиях (недостатках), осложняющих 

достижение профессиональных целей, а также знание своих достоинств, способствующих 

подготовке намеченных планов и перспектив (самопознание как важная основа 

самоопределения). 

11. Знание путей и способов преодоление внутренних недостатков (и оптимального 

использования достоинств), способствующих подготовке к самостоятельному и 

осознанному выбору и будущей профессиональной деятельности. 

12. Наличие системы резервных вариантов выбора на случай неудачи по основному 

варианту самоопределения.  

13. Начало практической реализации личной профессиональной перспективы и 

постоянное совершенствование (корректировка) намеченных планов по принципу 

«обратной связи».  

Е.А. Климов выделяет три важных составляющих выбора профессии – «три кита»: 

«Хочу» - «Могу» - «Надо».  

Опираясь на эти составляющие, оптант может рассуждать о конкретных 

профессиональных и жизненных выборах.  

Е.А. Климов выделяет два уровня профессионального самоопределения:  

1) гностический (перестройка сознания и самосознания);  

2) практический уровень (реальные изменения социального статуса человека).  

Профессиональное самоопределение человека предполагает составление 

профессионального плана. Составление профплана позволяет человеку более подробно 

осуществить построение временной перспективы, долгосрочное целеполагание и 

коректировку долгосрочных и краткосрочных профессиональных целей. 

Выделяют следующие типы профессиональных планов: 

1. Долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. 

2. Индивидуальные, личностные и групповые. 

 
2. Система профориентационной работы, ее основные компоненты. 

Профориентационная работа – это специально организованная деятельность, 

направленная на оказание учащимся психолого-педагогической поддержки в 

проектировании ими вариантов продолжения обучения в профильных классах старшей 

школы и учреждениях профессионального образования. 

Система профориентации школьников – это организованная, управляемая 

деятельность различных государственных и общественных организаций, предприятий 

учреждений и школы, а также семьи, направленная на совершенствование процесса 

профессионального и социального самоопределения школьников в интересах личности и 



общества. В профориентации, являющейся комплексной проблемой, выделяют 

экономический, социальный, психологический, медико-физиологический аспекты. 

Экономический аспект профориентации направлен на изучение демографической 

структуры трудовых ресурсов рынка труда, условий, повышающих его 

производительность, причин брака, аварийности, ущерба производству в результате 

низкого интереса, отсутствия мотивации, профессиональной непригодности работников. 

Социальный аспект профориентации связан с выявлением общественного мнения, 

касающегося популярности, привлекательности, престижа различных профессий в глазах 

молодежи и других возрастных категорий, удовлетворенностью (неудовлетворенностью) 

работой, выбранной профессией. 

Психологический аспект профориентации предполагает изучение психологических 

сторон профессиональной пригодности, выявление профессионально значимых свойств 

личности.  

Медико-физиологический аспект профориентации связан с определением 

психофизиологических особенностей человека, состояния его здоровья, позволяющим 

выполнять определенную профессиональную деятельность. 

Педагогический аспект профориентации предполагает поиск решения 

воспитательных задач, путей и методов ее проведения. 

Профориентация как целенаправленная деятельность по подготовке молодежи к 

выбору профессии основывается на идее концептуального характера – взаимосвязи 

диагностического и воспитательного подходов.  

Она исходит из следующих принципов: сознательности, соответствия, активности, 

развития и ставит задачи сформировать готовность к общественно-полезному труду и 

готовность к выбору профессии.  

В систему профориентации входят следующие основные компоненты:  

 цель и задачи,  

 основные направления,  

 формы и методы профориентационной работы с учащимися.  

Общая цель системы профориентационной работы – подготовка учащихся к 

обоснованному зрелому выбору профессии, удовлетворяющему как личные интересы, так 

и общественные потребности и запросы рынка. 

Задачи: 

 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

 получение диагностических данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 

учащихся для осознанного определения профиля обучения; 

 обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках, курсах по 

выбору, факультативных занятиях и в системе воспитательной работы; 

 дополнительная поддержка групп школьников, у которых легко спрогнозировать 

сложности трудоустройства – учащихся коррекционных классов и школ и др.; 

 выработка гибкой системы взаимодействия старшей ступени школы с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также с 

предприятиями города, региона. 

При неизменной общей цели конкретная цель и задачи работы каждой школы 

зависит от потребностей кадров в тех или иных профессиях, степени остроты этих 

потребностей, от возможностей и условий в данном регионе или городе. Успешная 

реализация поставленных задач в значительной степени зависит и от качества работы по 

каждому из этих направлений. 

Структура профориентации может быть представлена в виде треугольника. 

Основание треугольника представляет собой учет индивидуально-психологических 



особенностей человека, одна из сторон – знание требований профессии к человеку, вторая 

сторона – учет требований рынка профессий. 

Подсистемы профориентации 

В профессиональной ориентации выделяют основные направления: 

 профессиональное просвещение (профинформация и профпропаганда), 

 профессиография,  

 профессиональная диагностика,  

 профессиональная консультация,  

 профессиональный отбор (подбор) и профессиональная адаптация. 

Профессиональное просвещение – научно организованное информирование о 

содержании трудовой деятельности, путях приобретения профессий, потребностях рынка 

труда, а также требованиях профессий к индивидуально-психологическим особенностям 

личности.  

Профессиональное просвещение предоставляет информацию о социально-

экономических и психофизиологических условиях правильного выбора профессии. 

Источником информации о профессиях являются СМИ и различная справочная 

литература: справочники с описанием профессий (специальностей), их особенностей, 

справочники для поступающих в различные учебные заведения, а также сведения о 

перспективных тенденциях занятости. Профпропаганда способствует формированию 

положительной мотивации к профессиям, в которых общество испытывает 

необходимость. 

Профдиагностика – неотъемлемый компонент в системе профориентации, который 

охватывает все ступени школьного обучения. Диагностическая работа выстраивается 

таким образом, чтобы максимально выявлять потребности, интересы и склонности 

каждого ребенка на каждом возрастном этапе. 

Изучение индивидуальных психологических особенностей может осуществляться 

различными способами: от простого наблюдения за достижениями в освоении учебных 

дисциплин до использования различных анкет, опросников, традиционных и 

модифицированных методик по самоопределению учащихся. 

Это достаточно объемная работа, требующая привлечения не только администрации, 

психологов, социальных педагогов, но и учителей. 

С целью организации взаимодействия всех участников учебно-воспитательного 

процесса сегодня в школах разрабатываются комплексно-целевые программы социально-

психологического сопровождения профессионального самоопределения учащихся, 

которые включают в себя пропедевтику и обучение, консультационную работу и 

диагностику. 

Профессиональное воспитание — формирование у молодежи трудолюбия, 

работоспособности, профессиональной ответственности, способностей и склонностей. 

Профконсультация – часть системы профессиональной ориентации, регулятор 

профессионального самоопределения личности.  

Это непосредственная помощь школьнику в выборе конкретной профессии на 

основе изучения личности, ее возможностей и сопоставления полученной информации с 

требованиями профессии, что обеспечивает максимальный учет объективных и 

субъективных условий профессионального выбора.  

Профконсультация стимулирует размышления школьника о перспективах своего 

личностного и профессионального самоопределения, предоставляя ему определенные 

ориентиры для оценки собственной готовности к реализации намеченных 

профессиональных планов. При ориентации личности ученика на массовые профессии 

(пригодные для многих людей) помощь консультируемому состоит в нахождении 

личностного смысла будущей деятельности.  

Профконсультация может быть подготовительной, завершающей и уточняющей. 

Профессиональный отбор представляет собой прогностическую процедуру отбора лиц, 



профессионально пригодных к определенному виду деятельности (профессии, 

специальности).  

Профессиональный отбор, связанный с идеей рационального использования 

индивидуальных различий людей, позволяет решить ряд социально-экономических 

проблем:  

 повышение производительности труда,  

 экономия финансовых и материально-технических ресурсов,  

 снижение травматизма и аварийности.  

В процессе профотбора предусматривается диагностика достаточно устойчивых 

психофизиологических функций психических процессов, свойств и состояний. Помимо 

врожденных, диагностируются и приобретенные в процессе жизнедеятельности 

социально-психологические качества – коммуникативность, склонность к лидерству, 

конформизм, направленность личности, в том числе и интерес как мотивационно-

обусловленное отношение к профессии. С профессиональным отбором связана проблема 

профессиональной пригодности.  

Профессиональная пригодность – соответствие данных личности требованиям 

выбираемой профессии.  

Профессиональная пригодность характеризует возможности человека по овладению 

какой-либо профессиональной деятельностью. Она определяется такими критериями, как 

успешность овладения профессией и степень удовлетворенности человека своим трудом. 

Профессиональная адаптация – активный процесс приспособления личности к 

производству, условиям рынка труда, особенностям конкретной деятельности, новому 

социальному окружению, трудовому или учебному коллективу.  

Адекватная самооценка личности своей профессиональной пригодности может 

рассматриваться как один из факторов ее успешной адаптации. Успешность адаптации 

является критерием правильного, обоснованного выбора профессии. 

Все перечисленные составляющие профориентации взаимосвязаны, находятся во 

взаимодействии и дополняют друг друга, образуя определенную структуру, в рамках 

которой строится профориентационная работа. 

 

Направления профориентационной работы 

Решение задач профориентации осуществляется в различных видах деятельности 

учащихся (познавательной, общественно-полезной, коммуникативной, игровой). С этой 

целью ежегодно составляются школьные и городские планы работы по профориентации. 

Основные функции деятельности с позиции организаторов профориентации в школе. 

Заместитель директора по воспитательной работе, как координатор 

профориентационной работы в школы реализует следующие направления: 

 выработка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за 

педагогическую поддержку самоопределения школьников с целью согласования и 

координации их деятельности; 

 поддержание связей общеобразовательного учреждения с социальными 

партнерами, влияющими на самоопределение учащихся основной и старшей школы; 

 планирование работы педагогического коллектива по формированию готовности 

учащихся к профильному и профессиональному самоопределению в соответствии с 

концепцией и образовательной программой общеобразовательного учреждения; 

 осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического коллектива 

по данному направлению (консультации учителей-предметников, классных 

руководителей по организации системы учебно-воспитательной работы, направленной на 

самоопределение учащихся: профпросвещение, профконсультирование, профдиагностика 

определения индивидуальной образовательной траектории; 

 проведение педагогических советов, производственных совещаний по проблеме 

профильного и профессионального самоопределения старшеклассников; 



 создание ученических производственных бригад, организация летней трудовой 

практики; 

 организация участия одаренных детей в предметных олимпиадах разного 

уровня; 

 организация системы повышения квалификации классных руководителей 

(кураторов), учителей-предметников, школьного психолога по проблеме самоопределения 

учащихся; 

 осуществление контролирующих функций работы классных руководителей 

(кураторов), учителей-предметников, школьного психолога по проблеме профильного и 

профессионального самоопределения учащихся; 

 организация занятий учащихся в сети допрофильной подготовки и профильного 

обучения; 

 курирование преподавания профориентационных курсов в ходе допрофильной 

подготовки («Твоя профессиональная карьера») и профильного обучения («Технология 

профессионального успеха»). 

Классный руководитель: опираясь на концепцию, образовательную программу и 

план воспитательной работы школы: 

 составляет для конкретного класса (группы) план педагогической поддержки 

самоопределения учащихся, включающий разнообразные формы, методы, средства, 

активизирующие познавательную, творческую активность школьников; 

 организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, 

диспуты, конференции; 

 ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей учащихся (данные 

наблюдений, анкет, тестов фиксируются в индивидуальной карте ученика); 

 помогает обучающемуся проектировать индивидуальную образовательную 

траекторию, моделировать варианты профильного обучения и профессионального 

становления, осуществлять анализ собственных достижений; 

 организует посещение учащимися дней открытых дверей в вузах и средних 

профессиональных учебных заведениях; 

 организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на предприятия; 

 оказывает помощь школьному психологу в проведении анкетирования, 

учащихся и их родителей по проблеме самоопределения; 

 проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности 

учащихся к профильному и профессиональному самоопределению; 

 организует встречи учащихся с выпускниками школы – студентами вузов, 

средних профессиональных учебных заведений. 

Учителя-предметники: 

 способствуют развитию познавательного интереса, творческой направленности 

личности школьников, используя разнообразные методы и средства: проектную 

деятельность, деловые игры, семинары, круглые столы, конференции, предметные недели, 

олимпиады, факультативы, конкурсы стенных газет, домашние сочинения и т.д.: 

 обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у 

учащихся общетрудовые, профессионально важные навыки; 

 способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 

 проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей учащихся; 

 адаптируют учебные программы в зависимости от профиля класса, особенностей 

учащихся. 

Библиотекарь: 

 регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь выбору 

профессии (по годам обучения) и профориентационной работе; 



 изучает читательские интересы учащихся и рекомендует им литературу, 

помогающую в выборе профессии; организовывает выставки книг о профессиях и 

читательские диспуты-конференции на темы выбора профессии; 

 обобщает и систематизирует методические материалы, справочные данные о 

потребностях региона в кадрах и другие вспомогательные материалы (фотографии, 

вырезки, схемы, проспекты, программы, описания профессий); 

 регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам и отраслям 

(машиностроение, транспорт, строительство, в мире искусства и т.д.). 

Социальный педагог: 

 способствует формированию у школьников группы риска адекватной 

самооценки, поскольку, как правило, у таких детей она занижена; 

 оказывает педагогическую поддержку детям группы риска в процессе их 

профессионального и жизненного самоопределения; 

 осуществляет консультации учащихся по социальным вопросам; 

 оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке социальных 

факторов, затрудняющих процесс самоопределения школьника. 

Школьный психолог: 

 изучает профессиональный интерес и склонностей учащихся; 

 осуществляет мониторинг готовности учащегося к профильному и 

профессиональному самоопределению через анкетирование учащихся и их родителей; 

 проведение тренинговых занятий по профориентации учащихся; 

 проводит беседы, психологическое просвещение для родителей и педагогов на 

тему выбора; 

 осуществляет психологические консультации с учётом возрастных особенностей 

учащихся; 

 способствует формированию у школьников адекватной самооценки; 

 приглашает родителей учащихся для выступлений перед учениками о своей 

профессии, привлекает их для работы руководителями кружков; 

 оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке интересов и 

склонностей учащихся. 

Медицинский работник: 

 способствует формированию у школьников установки на здоровый образ жизни, 

используя разнообразные формы, методы, средства; 

 проводит с учащимися беседы о взаимосвязи успешности профессиональной 

карьеры и здоровья человека; 

 организует консультации по проблеме влияния состояния здоровья на 

профессиональную карьеру; 

 оказывает помощь классному руководителю, школьному психологу и 

социальному педагогу в анализе деятельности учащихся. 

 

Этапы и содержание профориентационной работы в школе 

Для усиления профориентационной работы, которая является неотъемлемым 

компонентом допрофильной подготовки и профильного обучения в школах области 

ведется целенаправленная работа по конструированию целостной системы 

профориентации с учетом возрастных и индивидуально-типологических особенностей 

школьников, уровня готовности мотивации к совершению сознательного 

профессионального выбора. Педагогические коллективы постоянно ищут и находят такие 

пути развития, при которых нормой становится творческое самоопределение школьников, 

реализация исследовательских программ, проектов, в которые включаются учителя, 

учащиеся, родители, представители общественности. 



С целью осуществления более эффективного управления профессиональным 

развитием учащихся выделяются 4 основных этапа, ставятся профориентационные задачи 

с учетом их условного деления на три критерия:  

 когнитивный (информирование о мире профессий, состоянии рынка труда, 

содержании той или иной трудовой деятельности, о профессиональных образовательных 

программах и учреждениях);  

 мотивационно-ценностный (формирование у школьников всей гаммы 

смыслообразующих и профессиональных ценностей);  

 деятельностно-практический (составление, уточнение, коррекция и реализация 

профессиональных планов). 

Начальной точкой профориентации является дошкольная группа. Через мир 

ролевой игры ребёнок обогащает представления о труде людей, разнообразии 

человеческих профессий, формируется его уважение и чувство признательности к людям 

труда, стимулируется желание детей самим в будущем получить интересную и важную 

профессию, заняться созидательным трудом на благо людей своей Родины. Детская игра, 

в которой ребенок «примеряет на себя» разные профессиональные роли, помогает 

воспитателю лучше познать детей, узнать их склонности и интересы, нереализованные 

желания, жизненные позиции, отношения с окружающими. 

 

Основные ступени управления системой профориентации в школе 

I ступень общего среднего образования 

Начальная школа (1-4 классы). 

С помощью профориентационной деятельности (ролевые, дидактические игры, 

беседы, конкурсы, общественно полезный труд, экскурсии на предприятия, где работают 

родители, семейные праздники и др.) формируется представление о мире профессий, 

добросовестное отношение к труду, понимание его роли в жизни человека и общества, 

дается установка на выбор профессии, развивается интерес к будущей профессии. 

II ступень общего среднего образования 

1. Основная школа (5-7 классы). 

Формируется осознание учащимися своих интересов, способностей, общественных 

ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в обществе. При этом будущая 

профессиональная деятельность выступает как способ создания определенного образа 

жизни, как путь реализации своих возможностей. 

2. Основная школа (8-9 классы). 

Формируется представление о профессиональных навыках, перспективах 

профессионального роста и мастерства, правилах выбора профессии, умение адекватно 

оценить свои личностные возможности в соответствии с требованиями избираемой 

профессии. 

Основное внимание уделяется консультационной помощи в выборе профессии, 

определяется стратегия действий по освоению запасного варианта. 

III ступень общего среднего образования 

1. Старшие классы (10-11(12) классы). 

Профессиональное самоопределение осуществляется на базе углубленного изучения 

тех предметов, к которым у учеников проявляется устойчивый интерес и способности. 

Основное внимание обращается на формирование профессионально важных качеств в 

избранном виде деятельности, оценку и коррекцию профессиональных планов; 

знакомство со способами достижения результатов в профессиональной деятельности, 

самоподготовки к избранной профессии. 

Профориентационная работа в школе включает четыре этапа:  

1 этап – начальная школа. На данном этапе учащиеся знакомятся с миром 

профессий через такие формы работы, как экскурсии, беседы, утренники, устные 

журналы, встречи с интересными людьми, участие в проектах «Календарь профессий» и 



«Подарок профессии». Каждая ступень начальной школы работает в определенном 

направлении: 

1 классы – знакомятся с сельскохозяйственными профессиями, приобретают первые 

практические навыки в выращивании растении, имеют небольшой земельный участок, где 

проводят практические занятия; 

2 классы – отдают предпочтение профессиям в сфере транспорта; 

3 классы – знакомятся с профессиями в области почтовой связи; 

4 классы – изучают особенности профессии в сфере обслуживания. 

Формы работы с учащимися начальных классов используются самые разные: 

«Карнавал профессий», утренники, экскурсии, оформление альбомов «Люди разных 

профессий», конкурсы рисунков, ролевые игры. С учащимися 3-4 классов проводятся 

первые психологические игры. 

Уже в начальной школе ребятам предоставлена возможность выбора собственной 

образовательной траектории. Учащиеся выбирают уровень изучения иностранного языка, 

занятия по интересам, кружковые занятия, могут развивать свои творческие способности 

через обучение в классах общеэстетической направленности. 

2 этап – 5-7 классы. Профориентационная работа находит свое продолжение через 

деловые игры, профориентационные игры, игры-погружения, игры-путешествия. Данные 

формы работы позволяют учащимся более подробно изучить мир профессий, представить 

себя в этом мире. Учащиеся 5-7 классов изучают многообразие рабочих профессий, 

делают первые шаги в проектной деятельности. В ходе данной работы собран материал о 

профессиях родителей учащихся. 

3 этап – 8-9 классы. Работа предусматривает целенаправленную 

профориентационную работу среди учащихся, направленную на содействие осознанному 

выбору профиля обучения, а в дальнейшем – и профессии. Учащиеся изучают профессии, 

которые наиболее востребованы на рынке труда, знакомятся с профессиями, требующими 

повышенной моральной ответственности: сотрудник внутренних дел, спасатель, работник 

МЧС, здравоохранения, образования. На данном этапе активизируется диагностическая 

работа, проводимая психологом, проводятся уроки выбора профессии. В этот период 

учащиеся начинают заниматься исследовательской деятельностью, делают первые шаги в 

составлении профессиограмм, участвуют в создании банка данных «Азбука профессий» в 

школьном информационном центре. 

4 этап – 10-11(12) классы. В системе профориентационной работы является самым 

ответственным и направлен на содействие старшеклассникам в их профессиональном 

самоопределении. В этот период более масштабно разворачивается консультационная 

деятельность среди учащихся и их родителей. 

Используются различные формы работы с учащимися старшей ступени: беседы, 

консультации по вопросам выбора профиля обучения, информирование о способах 

получения желаемого образования, требованиях профессии к человеку, оплате труда. 

Продолжается работа по созданию профессиограмы, в которых отражены 

психофизические особенности профессий, расширяется база данных об учебных 

заведениях, о редких профессиях, гностических профессиях. 

 

На сегодняшний день проблема профориентации становится все более серьезной, 

так как многие выпускники школ не в состоянии самостоятельно решить, чем бы им 

хотелось заниматься, в какой сфере они смогут максимально эффективно реализовать 

свои возможности и способности, достичь немалого успеха. Часто многие абитуриенты, 

выбрав ту или иную специальность, поступают на обучение в совершено другие вузы и 

факультеты в связи с тем, что оплатить учебу по выбранной профессии нет возможности. 

Именно для того, чтобы предоставить равные возможности всем абитуриентам, сегодня 

проводятся различные реформы в сфере образования, уравнивается стоимость обучения 



на разных факультетах, увеличивается количество бюджетных мест, чтобы дать 

возможность талантливым молодым людям осваивать выбранную профессию. 

В подсистеме профориентационной работы особое внимание уделяется субъектным 

отношениям со школьниками. Учащийся рассматривается не как пассивный получатель 

информации о том, какую профессию он должен выбрать, а как активный участник в 

определении своего дальнейшего профессионального пути. Так как именно в условиях 

психологического самоизучения формируется образ «Я» в единстве трех основных его 

составляющих: когнитивной, эмоциональной и регуляторной. 

Полноценная консультация должна раскрывать и развивать потенциал школьника, 

заставлять его думать самостоятельно, т.е. формировать у него внутреннюю готовность к 

осознанному и самостоятельному построению, корректировке и реализации перспектив 

своего развития (профессионального, жизненного и личностного), готовность 

рассматривать себя развивающимся во времени и самостоятельно находить личностно 

значимые смыслы в конкретной профессиональной деятельности. 

Школьник имеет право на свободный выбор профессии, но одного желания работать 

по определенной профессии и интереса к ней недостаточно. Основанием для 

сознательного выбора профессии должен быть целый комплекс знаний и умений, который 

можно назвать готовностью подростка к выбору профессии. Такая готовность может быть 

результатом длительного педагогически направляемого процесса профессионального 

самоопределения учащихся. В этом суть педагогического аспекта профессиональной 

ориентации вообще и ориентации школьников на рабочие профессии, в частности. 

 

3. Проблемы профессионального самоопределения обучающихся. 

Выбор профессии — дело сложное и важное. Поскольку жизнь человека неразрывно 

связана с определенной профессией, нет ничего важнее проблемы выбора жизненного 

пути.  

В лице человека не занятого своим делом, не нашедшего себя, общество несет 

невосполнимые духовные и материальные потери. При этом огромный ущерб наносит 

себе и сам человек вследствие неудовлетворенностью своей жизнью, отсутствием 

самореализации, незавидным материальным положением.  

Многолетняя работа с выпускниками школ показывает, что ребята, выбирая 

профессию, ориентируются на следующие признаки.  

Во-первых, большинство из них хотят, чтобы профессия была престижной, 

пользовалась признанием в обществе. Став представителями такой профессии, они 

думают, что автоматически становятся уважаемыми людьми. Однако надо знать, что 

общественное признание профессий существенно меняется со временем.  

Например, еще совсем недавно 20-25 лет назад, считалось престижным иметь 

высшее техническое образование. И многие молодые люди, окончив школу, потоками 

устремлялись в технические вузы. Закончив их, они распределялись по разным 

конструкторским бюро, проектным институтам, научно-исследовательским институтам, 

научно-производственным объединениям, на заводы и фабрики на должности инженеров. 

Изменение экономических условий привело к снижению спроса на инженеров и падению 

престижности этой профессии. И многие из тех, кто ориентировался только на 

престижность профессии, остались за воротами предприятий.  

Во-вторых, многие хотели бы приобрести любую профессию, лишь бы она хорошо 

оплачивалась. Однако они не учитывают или не знают, что оплачивается не профессия, а 

должность, которую они будут занимать.  

Третья причина, по которой люди выбирают себе профессию, – это интерес к ее 

содержанию. И это одна из наиболее веских причин профессионального выбора.  

На четвертое место среди причин выбора профессии чаще всего ставят условия 

труда. Основание существенное, но оно тоже связано не столько с профессией, сколько с 

местом работы, так как любая профессия предполагает довольно широкий спектр 



возможных рабочих мест. И чем выше уровень вашей квалификации, тем шире ваши 

возможности в выборе места работы и, соответственно, условий труда по душе.  

Пятое место среди мотивов выбора профессии обычно занимает доступность 

обучения. Очень часто люди выбирают ту профессию, которую легче приобрести: 

поступают в то учебное заведение, которое находится ближе к дому, или то, куда 

позволяют поступить финансовые возможности, или то, куда могут помочь поступить. В 

большинстве случаев это является веской причиной.  

Шестая причина – желание родителей или советы других людей.  

Седьмая причина – выбор профессии в соответствии со своими способностями. 

Восьмая причина – пример других людей. Это случается, если вы поступаете учиться 

за компанию с кем-нибудь.  

И на последнем месте среди причин выбора профессии называется возможность 

трудоустройства.  

Мотив – (от лат. movere - приводить в движение, толкать)  

1. побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением потребностей субъекта; 

совокупность внешних или внутренних условий, вызывающих активность субъекта и 

определяющих ее направленность;  

2. побуждающий и определяющий выбор направленности деятельности предмет, 

ради которого она осуществляется;  

3. осознаваемая причина, лежащая в основе выбора действий и поступков личности.  

Каждый человек, выбирая себе будущую профессию, руководствуется разными 

мотивами: доступностью обучения, легкостью поступления в учебное заведение, ее 

престижностью, высокой зарплатой, ориентируется на хорошие условия труда или 

следует указаниям родителей и т. д.  

Выделяют несколько групп мотивов выбора профессии: 

1. Социальные (желание своим трудом способствовать общественному процессу, 

занять достойное место в обществе в соответствии с интересами и возможностями);  

2. Моральные (приносить пользу людям, оказывать им помощь, общение);  

3. Эстетические(стремление к красоте, гармонии, желание работать по 

специальности, связанной с прекрасным);  

4. Познавательные (связаны со стремлением к овладению специальными знаниями, 

проникновением в сущность профессиональной деятельности);  

5. Творческие(возможность быть оригинальным, неповторимым);  

6. Материальные (стремление иметь высокооплачиваемую работу, льготы);  

7. Престижные(стремления, позволяющие достичь видного положения в обществе, 

избрание профессии, обеспечивающей быстрое продвижение по службе, профессии, 

которая ценится среди друзей и знакомых);  

8. Утилитарные(возможность работать в городе, иметь «чистую работу», близко к 

дому, легкость поступления в вуз, на работу, советы и примеры друзей и знакомых).  

Таким образом, можно сказать, что сознательным выбор профессии будет лишь в 

том случае, если он глубоко мотивирован: человек правильно оценивает свои 

возможности и знает содержание той деятельности, которую ему предстоит осуществлять. 

По виду мотивы выбора профессии можно разделить на шесть групп:  

1. Общая мотивировка;  

2. Романтика профессий;  

3. Мотивы познавательного характера;  

4. Мотивы, в которых подчеркивается общественная значимость профессии;  

5. Ссылка на пример; 

6. Немотивированный выбор.  

По характеру все мотивы можно разделить на четыре группы:  

1. Мотив, четко и аргументировано обосновывающий целесообразность выбора 

данного направления трудовой деятельности;  



2. Мотивация нечеткая, недостаточно мотивированная;  

3. Мотивация неуверенная, неаргументированная;  

4. Никак неаргументированная мотивация”.  

 

Типичные ошибки при выборе профессии  

Мы все прекрасно понимаем, выбирая будущую профессию надо попытаться 

избежать ошибок. Знание этих ошибок поможет вам избежать их в процессе выбора. 

Существует 3 группы ошибок, допускаемых при выборе профессии:  

 незнание самого себя;  

 незнание мира профессий;  

 незнание правил выбора профессии.  

 

Незнание самого себя. 

Необъективная оценка своих способностей (завышение или занижение). Необходимо 

развивать способности и адекватно, критически их оценивать. Незнание своего здоровья. 

Множество случаев, когда особый интерес к профессии и развитие личных способностей, 

отвечающих профессиональным требованиям противоречат медицинским показаниям. 

Неумение, а иногда нежелание соотнести свои способности с требованиями профессии. 

Разобраться в себе тебе помогут профконсультанты, родители, учителя, товарищи. 

Полезными также могут оказаться психологические тесты, а также статьи и публикации 

на тему популярной психологии. Однако надо иметь ввиду, что среди них много 

непрофессиональных, так что относить критически как к результатам тестов, так и к тому, 

что пишут в психологических книжках. 

Задача популярных тестов - активизация деятельности по самопознанию 

(самонаблюдению, самоанализу), а не выдача готового ответа на вопрос о том, кем быть.  

Незнание мира профессий.  
Одна из причин неправильного выбора профессии – слабая информированность о 

мире профессий. Отношение к выбору профессии как к неизменному. В любой сфере 

деятельности происходит смена занятий, должностей по мере роста квалификации 

человека. При этом наибольших успехов достигает тот, кто хорошо прошел начальные 

ступени. Необходимо проанализировать ситуацию на рынке труда. Обратить внимание на 

то, что с каждым годом появляются все новые профессии. Быть готовым к тому, что 

придется регулярно повышать квалификацию, осваивать смежные специальности. Не 

бояться того, что выбор профессии 11 классе, фатальным образом определит всю судьбу. 

Изменение выбора, освоение новой специальности сделает человека ценным 

специалистом, востребованным в междисциплинарных областях деятельности. Первая 

профессия, даже если человек затем передумает и найдет что-то более привлекательное, 

пригодится в неожиданных ситуациях. Устаревшее представление о характере и условиях 

труда в конкретной профессии.  

В последние годы появилось много профессий, связанных с обслуживанием 

компьютерных сетей (программист, системный администратор), рекламой (промоултеры, 

супервайзеры и т.д.), сферой торговли (менеджеры), бизнесом и финансами. Наладчик-

оператор станков и аппаратов, меняется характер работы. Диспетчер на металлургическом 

заводе и т.д. Практически все профессии меняют свой прежний облик, нередко за старым 

названием скрывается новый характер труда. Поэтому необходимо получить всю 

информацию о будущей профессии. Предубеждения в отношении престижности 

профессий. 

Незнание правил выбора профессии.  

Отождествление учебного предмета с профессией. Есть такой предмет, как 

иностранный язык, а профессий, где требуется способность к языку много - переводчик, 

экскурсовод, телефонист международной связи и др. Поэтому при выборе профессии надо 

учитывать, какие реальные занятия и профессии за этим предметом стоят. Нужно 



полистать газеты с вакансиями (там обычно указывается, какое образование требуется для 

конкретной вакансии). Перенос отношения к человеку на профессию при выборе 

профессии надо учитывать, прежде всего, особенности данного вида деятельности, а не 

выбирать профессию только потому, что тебе нравится или не нравится человек, который 

занимается данным видом деятельности. Особенно опасно очарование преподавателем 

(если восхищает душевность физика - это не значит, что нравится физика сама по себе, 

вне "комплекта"). Кроме того, часто ребята совершают ошибку, стараясь получить 

профессию кумира - спортсмена, политика, журналиста, артиста. 

Выбор профессии «за компанию» Не стоит подстраиваться под лучшего друга и 

идти в то или иное учебное заведение только потому, что он планирует туда поступить. 

Обычно такую ошибку совершают не очень уверенные в себе люди, испытывающие 

потребность в постоянном спутнике, советчике и наставнике.  

Необходимо решить: интересна ли та или иная специальность, подходит ли она 

характеру человека, состоянию здоровья, как ему давались школьные дисциплины, 

которые предстоит подробно изучать в вузе? Если человек хорошо обдумал вопрос и 

пришел к выводу, что выбранное другом учебное заведение ему не подходит, не стоит 

воспринимать это как трагедию.  

Выбор профессии связан с процессом принятия решений. Принятие решений вообще 

многим людям дается сложно. Здесь играют роль и определенные черты характера 

(например, нерешительность, неуверенность), и слабая информированность, и неумение 

взвесить все «за» и «против» и остановиться на единственном, наиболее приемлемом 

варианте решения. При этом нужно отсечь другие, может быть, заманчивые, но мало 

реальные или имеющие отдаленные негативные последствия, варианты. Некоторые люди 

вообще предпочитают, чтобы за них принимал решения кто-то другой.  

Итак, при выборе профессии нужно:  

1. Уметь ориентироваться в большом количестве профессий.  

2. Определиться в своих интересах. Посетить экскурсии на предприятиях. 

3. Знать, в каких учебных заведениях можно получить ту или иную профессию. 

Посетить дни открытых дверей.  

4. Иметь основной и запасной вариант профвыбора (на случай, если не удастся 

осуществить задуманное).  

5. Иметь (если возможно) опыт профессиональных проб: либо понаблюдать за 

рабочим днем представителя привлекательной профессии (наблюдать нужно целый день), 

либо даже самому попробовать поработать немного в этой области.  

6. Оценить свои возможности и способности, а также их соответствие тем 

требованиям, которые предъявляет профессия.  

7. Иметь информацию о трудоустройстве после получения образования. 

 

4. Профориентация в современной школе: новые инструменты 
Проблему выбора профессии помогут решить новые инструменты профориентации: 

 геймификация,  

 лидерство,  

 тьюторство, 

 форсайт.  

Надо понять, какого подростка мы имеем, что он чувствует, чем живёт. 

Американские историки Уильям Штраус и Нил Хоув разработали теорию поколений 

(Теория Z-Generation) , где описали поколенческие тренды в США и других развитых 

странах.  

Поколение Z – это люди, родившиеся в 2000–2015 годах. Это первое поколение, 

которое не помнит время без интернета, смартфонов и социальных сетей, поэтому 

представителей поколения Z называют также «цифровыми людьми». Предполагается, что 



представители этого поколения будут заниматься инженерно-техническими вопросами, 

биомедициной, робототехникой и искусством. Особенности поколения Z: 

 Зависимость от цифровых технологий, предпочтение отдаётся онлайн-общению в 

виртуальном пространстве. 

 Желание быть успешными, не прикладывая значительных усилий к учёбе, 

профессиональному становлению. 

 Ориентированность на потребление, индивидуализм. 

 Желание как можно раньше всё попробовать и испытать. В моде — экстрим и 

жажда развлечений. 

 Трудности в установлении прямого контакта с людьми, погружённость в себя. 

Какие технологии можно применить сегодня для развития таких детей? 

Геймификация – это новый тренд в образовании, который предполагает вовлечение 

в деятельность через игровые процессы и даёт возможность моделировать своё будущее.  

Этот метод понятен и доступен «цифровому человеку». В помощь педагогам – 

информационные технологии, онлайн-сервисы, игровые имитации для обучения. Куда 

проще и интереснее ребенку сейчас ознакомиться с миром профессий, получить их 

описание и информацию о соответствующих вузах, просто кликая мышкой за 

компьютером. Подросток может заняться решением своего вопроса в любое удобное для 

него время и сам вправе выбирать, с чем и когда ему знакомиться. На таких сайтах 

обычно, помимо информации, можно найти профориентационные, а также 

психологические тесты и даже получить онлайн-консультацию психолога, что помогает 

решить многие проблемы профориентаци.  

Отличия геймификации от традиционных игровых практик. 

Игровые технологии в педагогике – это моделирование специальной игровой 

реальности с собственными внутренними законами: ролевые, деловые, организационно-

деятельностные и прочие игры. В этих условиях учащийся перестаёт быть собой – берёт 

на себя роль, и действует исходя из выбранной роли, а не из личных побуждений.  

Геймификация отличается от других игровых практик тем, что реальность остаётся 

таковой, не превращаясь в игру – игровые установки включаются в систему действий 

субъекта с этой реальностью. Геймифицированный образовательный курс не является 

компьютерной игрой, несмотря на то, что подобен ей из-за видеоигровой оболочки, если 

есть поддерживающее курс программное обеспечение. По ходу курса учащийся 

выполняет и образовательные, и игровые задачи.  

К примеру, образовательная задача – выучить таблицу неправильных глаголов, 

игровая задача – набрать 100 баллов за выполнение письменных заданий и прохождение 

тестов для перехода на следующий уровень. При этом образовательные цели остаются в 

приоритете, а игровые – призваны сохранять внутреннюю мотивацию к осуществлению 

образовательных задач.  

Наибольшее сходство у геймификации с обучающими симуляторами, которые 

создают иллюзию реальности в компьютерной среде для обучения или тренировки. Тем 

не менее в отличие от симуляторов, геймификация, формируя иллюзию игры, применяет 

механики компьютерной игры в реальном мире. 

Лидерство – это позиция.  

Подростки часто предпочитают плыть по течению, а при принятии решений идут на 

поводу у родителей, друзей и рекламы. Поэтому важно научить их принимать решения 

самостоятельно, научить их быть лидерами в своей жизни. Быть лидером значит 

вдохновлять и вести за собой людей. Это большая ответственность, а подростки часто 

избегают ответственности. Поэтому надо объяснить учащимся, что лидерство – это 

позиция, не обязательно быть лидером с утра до вечера. 

Тьюторство как технология профориентациию. 

Тьюторы помогают детям понять себя и ищут способы, как это сделать. Тесты, 

опросы, всевозможная информация предоставляется подросткам, и они должны найти 



себя на основе полученных сведений, понять, что их интересует, и в какой степени это 

выражается.  

Цель тьюторства – помочь подростку в профессиональном самоопределении.  

Для профессионального самоопределения необходимо выяснить типы мотивации и 

мышления, выделить интересы, сильные стороны и предпочтительные виды деятельности. 

Рекомендуется задавать школьникам вопросы на каждом этапе: «А вот почему не пошло, 

как ты думаешь?», «Что нужно, чтобы пошло?» и так далее. Такие разговоры с учениками 

формируют у них осознанность.  

Форсайт (англ. Foresight — предвидение, взгляд в будущее) — технология, с 

помощью которой проектируется образ будущего и определяются конкретные действия. 

Основные принципы форсайта: 

- Будущее зависит от прилагаемых усилий: его можно создать.  

- Будущее вариативно: оно не проистекает из прошлого, а зависит от решений 

участников и заинтересованных сторон.  

- Есть области, по отношению к которым можно строить прогнозы, но в целом 

будущее нельзя предсказать достоверно. Можно подготовиться к будущему, какое мы 

хотим видеть, или самим подготовить его.  

Для решения профориентационных задач по технологии форсайт приглашают 

эксперта в той или иной области, который понимает, как будет меняться интересующая 

отрасль. В мире всё меняется: на смену одним профессиям приходят другие, появляются 

новые специальности. Будущее за профессиями и специальностями, связанными с 

научными разработками и информационными технологиями. 

Рекомендуется ориентироваться на «Атлас новых профессий» от экспертов 

Сколково. В этом атласе говорится, какие компетенции понадобятся для той или иной 

профессии. Зная компетенции ребёнка, школа может помочь ему сделать выбор 

перспективной профессии. Лет через 10-20 лет многих профессий не станет. Роботы и 

искусственный интеллект заменят врачей, бухгалтеров, юристов, маркетологов. 

Уже сейчас  искусственный интеллект (ИИ) умеет писать продающие тексты, 

составлять исковые заявления, анализировать бухгалтерскую отчетность. А когда накопит 

достаточно данных о людях (личность, ценности, страхи, впечатления), сможет 

сконструировать для нас идеальный продукт, загрузить пользовательский опыт тестовой 

группы и предоставит возможность получить свой - не выходя из дома, благодаря 

виртуальной реальности. 

С одной стороны это конечно угроза. А с другой - возможность реализовать себя 

среди востребованных профессий: разработчиков искусственного интеллекта, 

нейросетей,  инженеров- робототехников.  

Эти профессии будут  актуальны до тех пор, пока программы не научатся 

программировать сами себя, а роботы создавать и обслуживать себе подобных. 

Профессиональное самоопределение – сложный, непрерывный процесс, который в 

современных условиях осуществляется в течение всей жизни. 

 


