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образа жизни через выбор здорового питания, научил их 
с осторожностью относиться к спортивному питанию.
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В отечественной психолого-педагогической науке 
накоплен богатейший опыт исследования проблемы 
профессионального самоопределения и выбора про-
фессии (Г.П. Будагов, Е.А. Климов, А.А. Коростелев, 
Н.С. Пряжников, П.А. Шавир, С.Н. Чистякова, 
Е.И. Головаха и др.). Общей особенностью всех подхо-
дов к проблеме является интерес к влиянию личностных 
аспектов на процесс профессионального самоопределе-
ния. На этапе самоопределения ученики должны впол-
не реально определить для себя задачу выбора буду-
щей сферы деятельности с учетом своих физических, 
психических, духовных, образовательных ресурсов [4, 
с. 56-59]. В это время у учащихся формируется отно-
шение к определенным профессиям, мечты сменяются 
размышлениями о будущем профессиональном пути. 
Профессиональный выбор в отличие от профессиональ-
ного самоопределения – это решение, затрагивающее 
лишь ближайшую жизненную перспективу школьника, 
которое может быть осуществлено как с учетом, так и 
без учета отдаленных последствий принятого решения, 
и в последнем случае выбор профессии как достаточно 
конкретный жизненный план не будет опосредован от-
даленными жизненными целями. 

Переход на качественно новый уровень профори-
ентационной деятельности в современном информаци-
онном обществе наиболее успешно осуществляется на 

основе сетевого взаимодействия учреждений общего 
и дополнительного образования, так как такое взаимо-
действие, по мнению Г.П. Будагова, предполагает пре-
образование функционирующих общеобразовательных 
систем, связанное с изменением статуса школ и уста-
новлением внутри – и межсетевой интеграции на основе 
определения ресурсных возможностей образовательных 
учреждений [2, с. 49-55]. Например, для осуществления 
полноценной профориентационной деятельности не-
обходимо использование современных информацион-
но-коммуникационных средств, которыми располагают 
информационно-ресурсные центры; многообразный до-
полнительный спектр образовательных услуг профори-
ентационной направленности школьникам предоставля-
ют учреждения дополнительного образования.

Сделать социально и глубоко личностный выбор 
в профессиональном самоопределении – проблема не 
из простых и не из легких. Старшеклассника привле-
кают десятки профессий, разные виды труда требуют 
от человека разных и подчас противоречивых качеств. 
По мнению А.Г. Асмолова в 14-17 лет определиться в 
таком разнообразии профессий и своих личностных 
качеств, способностей, нелегко. Задача работников об-
разовательных учреждений, по мнению некоторых уче-
ных (М.И. Бекоева, О.У. Гогицаева, А.А. Коростелев, 
М.Т. Сикоева), состоит в том, чтобы помочь старшим 
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школьникам в выборе и осуществлении жизненно важ-
ных планов, но в рамках одной общеобразовательной 
школы, если даже реализуется профильное обучение, 
едва ли возможно осуществление процесса формиро-
вания ценностно-смыслового отношения учащегося 
к собственному профессиональному образованию, 
развитие таких личностных качеств, как ответствен-
ность за свое профессиональное самоопределение и 
становление, готовность к референтным видам тру-
да, мотивация достижения успеха, способность про-
ектирования траектории своего профессионального 
развития, самооценка своих профессиональных воз-
можностей [1, с. 111-116]. 

Как утверждает И.С. Кон, «жизненный план, в точ-
ном смысле этого слова, возникает только тогда, когда 
предметом размышлений становится не только конеч-
ный результат, но и способы его достижения, путь, по 
которому намерен следовать человек, и те объективные 
и субъективные ресурсы, которые ему для этого пона-
добятся. В отличие от мечты, которая может быть как 
активной, так и созерцательной, жизненный план – это 
план деятельности». Необходимым условием успешно-
го самоопределения является сознание того, что «я сам» 
выбрал профессиональный путь [5]. 

Е.А. Климов объясняет самоопределение не просто 
как «самоограничение», не как добровольное впадение 
в профессиональную ограниченность, а как важное про-
явление психического развития, как активный поиск 
возможностей развития, формирование себя как полно-
ценного участника сообщества «делателей» чего-то по-
лезного, сообщества профессионалов [7, с. 132]. 

Готовность к выбору профиля обучения и соот-
ветственно профессиональной сферы (О.У. Гогицаева, 
В.К. Кочисов) рассматривается нами как понимание 
и принятие старшеклассниками жизненной задачи с 
оценкой таких профессионально-важных качеств лич-
ности, как целеустремленность, смелость и решитель-
ность, настойчивость и упорство, самообладание и вы-
держка, самостоятельность и инициатива [3, с. 83-86]. 
Самоопределение как процесс определения человеком 
своего места в мире, системе общественных отношений, 
интеграции своей целостности в собственном сознании 
и сознании других людей развивается в двух аспектах: 
ценностно-смысловом и деятельностном и может рас-
сматриваться на двух взаимосвязанных, но различимых 
уровнях: гностическом (в форме перестройки сознания, 
включая самосознание) и практическом (в форме реаль-
ных изменений социального статуса, места человека в 
системе социальных отношений). Выделяется три уров-
ня профессионального самоопределения:

- высокий (сформированность интересов, соответ-
ствие личных качеств избранной профессии, твердое 
убеждение в правильности выбора), 

- средний (отсутствие устойчивого интереса, убеж-
денности в правильности выбора), 

 - низкий (отсутствие интереса, воли, желания до-
стичь высоких результатов, малая активность, оценка 
себя в плане будущей профессии). 

То есть, профессиональное самоопределение – это 
выбор профессии на основании анализа, оценки внутрен-
них ресурсов субъекта выбора и соотнесениях с требова-
ниями профессии и последующее формирование его как 
субъекта труда и профессионала. Субъектом професси-
онального самоопределения выступает старшеклассник. 
Правильный выбор профессии должен определяться как 
сознанием, чувством долга, так и интересом, склонно-
стями к данной профессии, и, разумеется, возможностя-
ми личности. 

Индивидуальная ситуация выбора профессии при 
всем многообразии у каждого человека имеет некую об-
щую структуру. Она включает в себя позиции старших 
членов семьи, сверстников, учителей; личные профес-
сиональные планы; способности, умения, достигнутый 
уровень развития как субъекта труда; уровень притяза-

ний на общественное признание; информированность; 
склонность, интерес к тем или иным видам деятельно-
сти; общую активность, самооценку, уверенность в до-
стижении успеха, уровень саморегуляции. 

Старшеклассник часто отождествляет учебный пред-
мет с профессией. Порой человек, увлеченный конкрет-
ным учебным предметом, не представляет, какое разно-
образие профессий стоит за ним.

Иногда в выборе профессии старшеклассник ориен-
тируется не на свои интересы и способности, а на пред-
ставителя той или иной профессии. Допустим, ученику 
нравится профессия отца-врача. Отец является для него 
авторитетом, он хочет подражать ему и стремится вы-
брать ту профессию, которую в свое время выбрал его 
отец [9, с. 106-109]. Однако способностей и склонностей 
к данной профессии у ребенка может не обнаружиться 
вовсе.

Близко к этому фактору стоит фактор социального 
статуса семьи индивида. Здесь действует известный со-
циальный закон, что родители и дети стремятся, чтобы 
статус детей был не ниже статуса родителей. Согласно 
этому закону высшее образование родителей является 
фактором, существенно влияющим на формирование 
ориентации детей, на получение высшего образования. 
Высшее образование в таких семьях рассматривается 
как обязательное требование, в то время как в семьях с 
невысоким образовательным уровнем высшее образо-
вание является скорее желательным, чем обязательным 
требованием.

Часто ребенок увлекается только внешней стороной 
профессии. Это может быть высокий материальный 
достаток, который сулит данная специальность. Но из-
вестно, что в каждой деятельности свои особенности 
и свои требования, которые могут не соответствовать 
личностно-психологическим особенностям индивида. 
Поэтому руководствоваться только этим принципом 
бессмысленно. Кроме того, профессия может просто 
считаться престижной. Престиж профессии - сложное 
и многозначное понятие. Оно отражает оценку профес-
сии в глазах общества. В общественном мнении всегда 
существует определенная шкала престижа профессий. 
Учитывая социально-политическую и экономическую 
обстановку в стране, на сегодняшний день значительно 
возрос престиж профессий, требующих высшего образо-
вания. Наиболее  престижными на сегодняшний момент 
остаются юридические, экономические, военные специ-
альности. Это наглядно показывает факт повсеместного 
функционирования в государстве так называемых част-
ных вузов, которые предлагают обучение преимуще-
ственно по первым двум специальностям. Кроме того, 
большой популярностью пользуются учебные заведе-
ния, предлагающие освоить психологические и линг-
вистические специальности. Еще одним фактором яв-
ляется прямое и косвенное мнение товарищей. Однако, 
зачастую это мнение заглушает мнение рассудка само-
го индивида, что приводит к опрометчивым поступкам. 
Игнорируя свои интересы, он может, к примеру, посту-
пить в какое-то учебное заведение вслед за товарищем, 
не имея при этом никаких личностных предпосылок.

В целом, можно говорить о том, что каковы бы не 
были факторы, влияющие на самоопределение, в на-
стоящий момент наблюдается ориентация молодежи на 
продолжение образования. Все субъективные факторы, 
под влиянием которых формируется профессиональное 
намерение молодежи, нацеленной на продолжение обра-
зования, представляют собой личностную ориентацию, 
которая в зависимости от индивидуально-психологиче-
ских качеств личности может выступать в двух видах: 
как «ориентация на Я», так и «ориентация на задачу».

Ориентация на продолжение образования может 
быть обусловлена уровнем притязаний, самооценкой, а 
также стремлением добиться успеха. В основе стремле-
ния к успеху может лежать особое свойство личности 
– желание испытать себя или утвердить ценность своей 
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личности («ориентация на Я») или желание добиться со-
циально ценного результата, стремление создать что-то 
ценное и нужное для людей («ориентация на задачу»). 
При этом объективно задача может быть трудной, но 
человеку может субъективно казаться, что риск неболь-
шой, так как он чаще всего переоценивает себя.

Известное влияние на профессиональные устремле-
ния оказывает юношеский максимализм. Молодежь не 
признает того, что кажется ей серым, обыденным, и к 
выбору профессии подходит с самой высокой меркой. 
Ориентация на вуз во многом обусловлена также инер-
цией опыта. Дело в том, что институт для ученика - са-
мый привычный вид деятельности. Поэтому институт, 
техникум для него ближе, понятнее: он представляет 
себе процесс обучения в учебном заведении более ясно, 
чем работу в цехе или на строительной площадке. Это 
вполне естественно, так как школьнику, просидевшему 
десять лет над книгами, трудно оценить все то, что вы-
ходит за пределы его непосредственного опыта, то есть 
за рамки учебного процесса. И он чаще всего выбирает 
ту деятельность, к которой чувствует себя способным 
именно сейчас, то есть учение.

Если охарактеризовать психологические предпосыл-
ки выбора профессии, то профессиональное самоопре-
деление учащихся представляет собой сложный вид де-
ятельности, предполагающий длительную мотивацию. 
На реализацию этой деятельности направлена вся лич-
ность с ее потребностями, интересами, стремлениями, а 
также с ее мотивационной сферой.

Зная психологические закономерности мотивацион-
ной сферы, воздействуя на нее, можно в известной мере 
управлять процессом профессионального самоопреде-
ления молодежи.

Сознательный выбор профессии является сложным 
видом деятельности и предполагает длительную моти-
вацию. Мотивация профессиональных намерений не ис-
ключает возможности появления мотивационных кон-
фликтов. Они могут проявляться в противоречии между 
потребностями общества в работниках определенной 
отрасли народного хозяйства и ценностными ориента-
циями конкретной личности («Надо, но не хочу») и в 
противоречиях личностного порядка, между желаниями 
личности и ее возможностями («Хочу, но не могу»).

Как показывают исследования, более половины уча-
щихся не в состоянии мотивировать свои профессио-
нальные намерения. Отсутствие мотивации, как прави-
ло, говорит о недостаточной продуманности и о случай-
ном характере выбора профессии.

Рассматривая динамику мотивации профессиональ-
ных намерений старшеклассников, необходимо отме-
тить, что интерес к выбираемой профессии занимает 
ведущее место на этом возрастном этапе. На втором ме-
сте находятся мотивы долга, общественной значимости 
выбранной профессии. Затем следует мотив самооценки 
своей профессиональной пригодности. Возрастает инте-
рес к выбираемой профессии, а также роль оценки ка-
честв своей личности. Следует отметить, что ведущими 
мотивами при выборе профессии являются обществен-
ные идеалы, творческий характер труда, перспективы 
роста, продвижение работника по служебной лестнице 
(вертикальная мобильность). Среди мотивов выбора 
профессии выделяется материальное положение.

Итак, профессиональное самоопределение неизбеж-
но несет в себе ряд противоречий [12, 13, 14]. Среди 
них необходимо отметить несоответствие профессио-
нальных устремлений молодых людей потребностям 
государства в кадрах определенной профессии, то есть 
проблема пресловутых престижных профессий. Это 
противоречие выражается и в том, что большинство 
выпускников школы, по данным исследований и со-
цопросов выражают желание продолжить обучение в 
высших учебных заведениях, в то время как государство 
нуждается, прежде всего, в рабочих руках. Кроме того, 
выбирая профессию, молодежь сталкивается и затрудне-

ниями личного порядка. Молодые люди, вступающие в 
жизнь, по ряду причин (широта способностей и склон-
ностей, отсутствие психологических знаний, неумение 
анализировать, недостаточная информация о професси-
ях и т.д.) не всегда в состоянии дать объективную оцен-
ку своим способностям, а, следовательно, и правильно 
выбрать профессию. Отсюда еще одно противоречие, а 
именно: несоответствие требований случайно избира-
емой профессии, с одной стороны, и личных качеств, 
особенностей человека, с другой стороны, что является 
существенным препятствием для принципа «от каждого 
по способности.

В заключение приведем слова известного отече-
ственного социолога В.Н. Шубкина, который отмечал, 
что все первые решения молодежи сотканы из противо-
речий. Они всюду: между личными профессиональными 
планами и потребностями общества в кадрах, между го-
сподствующей ориентацией на вуз и числом выпускни-
ков, которые могут в него поступить, между юношеским 
максимализмом и реальной жизни. То есть противоре-
чия существовали, и будут существовать всегда. Важно 
не столько это, сколько факт реальности их разрешения. 
На процесс профессионального самоопределения можно 
оказывать влияние, если помочь личности понять себя, 
оценить свои способности. Следовательно, профессио-
нальное самоопределение - управляемый процесс.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Система 
высшего образования, как социальный институт явля-
ется стратегически важной базой устойчивого разви-
тия общества, обеспечения его социального и эконо-
мического роста. Высшие учебные заведения призваны 
сформировать инновационно и креативно мыслящее 
поколение, которое имеет соответствующие знания и 
компетентности, способно эффективно действовать в 
современном мире. Высшее образование должно нара-
щивать интеллектуальный капитал личности специали-
ста, направлять его к новым идеям, самостоятельности, 
творчеству; стимулировать появление новых техноло-
гий и открытий. В «Национальной доктрине развития 
образования Украины в ХХІ веке» подчеркнуто, что 
«государство должно обеспечивать воспитание лично-
сти, которая ориентируется в реалиях и перспективах 
социокультурной динамики, подготовленная к жизни и 
труду в мире, который постоянно изменяется» [1]. 

Процесс подготовки современных специалистов в от-
расли начального образования должен характеризовать-
ся не только инновационными подходами, но и практи-
ческими технологиями, которые возможно использовать 
в учебном процессе. Практика удостоверяет, что сегодня 
необходимо учить студентов сотрудничества, партнер-
ского взаимодействия, умения учиться на протяжении 
жизни, формировать собственный позитивный имидж, 
адаптироваться в изменяемых обстоятельствах, рабо-
тать в команде, коллективно принимать решение. 

Художественное образование является неотъемле-
мым компонентом содержания профессиональной под-

готовки студентов педагогических факультетов, по-
скольку содержит мощный культурный потенциал для 
воспитания и развития личности педагога начальной 
школы. Профессиональная подготовка педагогов на-
чальной школы нуждается во всесторонней, культурной 
и художественной образованности личности будущего 
учителя, формировании профессионально значимых 
знаний и умений, способности к новаторству, творче-
ству и самореализации. Современное художественное 
образование способно реализовать задачи усовершен-
ствование процесса обучения в современном гуманитар-
ном высшем учебном заведении путем внедрения инно-
вационных технологий интерактивного взаимодействия.

Анализ последних исследований и публикаций, в 
которых рассматривались аспекты этой пробле-
мы и на которых обосновывается автор; выделе-
ние неразрешенных раньше частей общей проблемы. 
Инновационные образовательные процессы стали пред-
метом изучения многих отечественных и зарубежных 
ученых. Исторические аспекты внедрения образователь-
ных технологий раскрывают в своих научных трудах Л. 
Богомолова, Л. Кирсанова, С. Мезенцева, Н. Осухова, М. 
Плохова, Є. Рогачева, Ф. Фрадкин. Тщательное изуче-
ние и анализ педагогических технологий прошлого дал 
возможность выявить важнейшие структурные элемен-
ты, процессы их возникновения и функционирования, 
осмыслить закономерности их становления и развития. 

Проблематика инноваций в сфере образования рас-
сматривается в работах ученых педагогов и психоло-
гов : Н. Горбуновой, В. Загвязинского, М. Кларина, В. 
Лазарева, В. Ляудис, М. Поташника, А. Панфиловой, 
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