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Статья посвящена изучению профессиональной направленности личности старшеклассников в процессе 
обучения. Рассмотрено определение профессиональной направленности личности в рамках деятельностного, 
метакогнитивного, системно-структурного подходов. Представлена модель структуры профессиональной 
направленности личности старшеклассников. Профессиональная направленность учащихся старших классов 
определена как социально-психологическая готовность совершить выбор профессии. Представлена 
трехуровневая модель развития профессиональной направленности личности старшеклассников. Приводятся 
результаты исследования по развитию уровней профессиональной направленности учащихся старших классов 
средствами профессионального просвещения и профконсультации. 
Ключевые слова: профессиональная направленность личности, трехуровневая модель, учащиеся старших 
классов. 

The article is devoted to the study of professional orientation of high school students’ personality in the process 
of learning. The definition of professional orientation of personality in the framework of activity, metacognitive, system-
structural approaches is considered. The model of the structure structure of professional orientation of the personality 
of senior high school students is presented. The professional orientation of high school students is defined as socio-
psychological readiness to make a choice of profession. The three-level model of development of professional 
orientation of high school students’ personality is presented. The results of the research on the development 
of professional orientation levels of high school students by means of vocational education and vocational  
counseling are presented. 
Keywords: professional orientation of personality, three-level model, high school students.

Введение. Изучение профессиональной направ-
ленности личности (ПНЛ) в юношеском возрасте яв-
ляется актуальной проблемой в отечественной пси-
хологии. ПНЛ старшеклассников изучалась с помощью 
деятельностного подхода, системно-структурного 
анализа и метода моделирования. Это позволило 
определить ПНЛ, как обособленную подсистему, об-
ладающую структурной самостоятельностью [1]. 

Основу общенаучной методологии исследования 
составила концепция взаимодействия структур со-
знания, личности и деятельности (Б. Г. Ананьев, 
Г. М. Андреева, А. Г. Асмолов, Л. С. Выготский, 
А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, В. А. Ядов). Ис-
следование опиралось: на концепцию динамической 
функциональной структуры личности (К. К. Плато-
нов); психологические теории профессионального 
самоопределения личности (Е. М. Борисова, 
Ф. И. Иващенко, Л. М. Митина, Е.А. Климов, И. С. Кон, 
Н. С. Пряжников и др.), в том числе на исследования, 
выполненные автором самостоятельно. 

Конкретно-научная методология и метод моде-
лирования позволили разработать: авторскую мо-
дель структуры ПНЛ в юношеском возрасте и трех-
уровневую модель ПНЛ старшеклассников. 

Цель исследования: уточнить понятие «про-
фессиональной направленности личности» в юно-
шеском возрасте в рамках исследования; изучить 
развитие уровней ПНЛ старшеклассников в про-
цессе обучения.

Исходя из цели исследования, были сформу-
лированы его задачи:
1. Обосновать методологическую и теоретическую 

основу исследования, провести теоретический 
анализ и уточнить понятия: «профессиональная 
направленность личности» (ПНЛ); описать уров-
ни развития ПНЛ старшеклассников.

2. Разработать модель структуры профессиональ-
ной направленности личности старшеклассни-
ков; описать трехуровневую эмпирическую мо-
дель ПНЛ учащихся старших классов; 

3. Изучить развитие уровней профессиональной 
направленности личности старшеклассников 
средствами профессионального просвещения 
и профессиональной консультации.
Гипотеза исследования: средний и низкий 

уровень развития ПНЛ старшеклассников возмож-
но повышать средствами профессионального про-
свещения и профессиональных консультаций.

Выборку и базу исследования составили 
130 учащихся 9–10 классов ГУО «Средняя школа 
№ 125 г. Минска» в период 2020–2023 учебных годов. 

Методы и методики исследования.
Методика определения основных мотивов вы-

бора профессии» (Е. М. Павлютенков); авторский 
опросник «Готовность старшеклассников к выбору 
профессии». Для выявления статистически значи-
мых различий результатов исследования исполь-
зовался U-критерий Манна – Уитни.
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В исследованиях, проведенных школой Л. И. Бо-
жович, проблема профессионального самоопреде-
ления старшеклассников рассматривается комплек-
сно, во взаимосвязи с личностным самоопределе-
нием. Ведущей в юношеском возрасте является 
учебно-профессиональная деятельность, которая 
составляет основу для осознанного и обоснован-
ного выбора будущей профессии [3]. В рамках ана-
лиза содержания понятия «профессиональная на-
правленность личности (ПНЛ)», сделанного автором, 
выделены 3 подхода, где оно является производным 
от понятия «направленность личности»:
а) как системы отношений личности к профессио-

нальной деятельности (Н. Ф. Добрынин, 
Н. К. Елаев, Л. Л. Кондратьева, Н. К. Котиленков, 
С. С. Мартынова, Ю. А. Полещук, А. С.Ткаченко);

б) как системы предпочтений и мотивация конкрет-
ной деятельности (Л. И. Божович, А. Е. Голомшток, 
Ф. И. Иващенко, Е. А. Климов, Н. В. Кузьмина, 
А. Т. Ростунов, С. Е. Покровская, А. Б. Шавир);

в) как системы регуляции поведения личности, 
детерминированной ее профессиональными 
потребностями, интересами, ценностями и уста-
новками (А. А. Вавилов, М. Х. Титма, В. В. Че-
бышева, Б. А. Федоришин) [4].
Особенностью данной проблемы является «ви-

димая простота» феномена ПНЛ. Мы считаем, что 
для ПНЛ свойственна длительная социально-психо-
логическая готовность учащихся старших классов 
к активизации мотивированной профессиональной 
деятельности. У старшеклассников в ситуации вы-
бора профессии динамика мотивационной сферы 
является особенно подвижной. Л. И. Божович отме-
чает, что «выбор профессии встает перед старшими 
школьниками как задача первостепенной жизненной 
важности, и то, что они… решают ее, как задачу вы-
бора своего дальнейшего жизненного пути» [3].

В рамках исследования мы основываемся на 
2-м подходе, который представляет ПНЛ как систему 
предпочтений и мотивации конкретной профессио-
нальной деятельности старшеклассников. По мнению 

автора, понятие профессиональной направлен
ности личности (ПНЛ) может быть раскрыто через 
социально-психологическую готовность старшекласс-
ников к выбору профессии, которые отвечают их мо-
тивам, профессиональным склонностям и профес-
сиональным намерениям.

Важным представляется изучение ПНЛ учащих-
ся старших классов средних общеобразовательных 
школ, где закладывается фундамент будущего про-
фессионального становления личности, его вну-
тренняя позиция. К сожалению, внимание иссле-
дователей чаще направляется на изучение про-
цесса профессионального самоопределения 
старшеклассников, а ПНЛ при этом выпадает как 
целостное образование ‒ «метасистема», изучают-
ся только ее отдельные компоненты (мотивы, ин-
тересы, готовность к выбору и т. д.).

Основная часть. В большинстве концепций 
деятельностного подхода отечественной психологии 
ПНЛ рассматривается как центральное звено, без 
которого невозможно профессиональное станов-
ление личности в юношеском возрасте. 

Целесообразно изучать ПНЛ как структурное 
образование во взаимодействии всех ее отдельных 
компонентов. К. К. Платонов писал, что «приступая 
к системно-структурному анализу, при любом по-
нимании этих терминов, прежде всего, надо четко 
установить, какой познаваемый феномен берется 
за целое, которое будет в дальнейшем раскрывать-
ся через его компоненты и их связи» [5, с. 122]. 

«Метасистема может быть функционально пред-
ставлена в содержании самой системы и может быть 
репрезентирована в ней в своих существенных чер-
тах и составлять очень специфическую часть самой 
этой системы». Мы согласны с теорией А. В. Карпо-
ва, и считаем, что ПНЛ старшеклассников становит-
ся системой со «встроенным» метасистемным уров-
нем, в которой «профессиональная деятельность», 
по отношению к ПНЛ является «внешнеположенной» 
[1, с. 10–11]. Модель структуры ПНЛ в юношеском 
возрасте представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Модель структуры профессиональной направленности личности в юношеском возрасте
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Глубинными образованиями ПНЛ являются ее 
потребности. Предрасположенность старшеклас-
сников к определенной сфере профессиональной 
деятельности приводит к формированию потреб-
ности в профессиональном самоопределении. 
Л. И. Божович считает, что потребность в самоопре-
делении является важнейшим компонентом соци-
альной ситуации развития старшеклассников [3].

Мотивационно-потребностная сфера личности 
старшеклассников представляет собой сложное 
структурное образование, в котором каждый мо-
тив находится в определенном соотношении с дру-
гими. «Человек как личность характеризуется 
наличием у него собственных взглядов, собствен-
ных моральных требований, определенностью 
жизненных целей, к достижению которых он стре-
мится» [5]. 

На определенном этапе развития личности 
формируется профессиональный интерес, кото-
рый надстраивается над познавательным инте-
ресом [4]. 

При выборе профессии старшеклассники ори-
ентируются на свои жизненные ценностные пред-
ставления, которые складываются раньше, чем они 
совершают выбор профессии [6]. Профессиональные 
намерения придают структуре ПНЛ старшеклассни-
ков устойчивый характер. «Намерения представля-
ют собой сложный опосредованный по своей вну-
тренней структуре акт поведения, побуждающий 
человека к цели, не имеющей собственной побуди-
тельной силы», ‒ считает Л. И. Божович [3]. 

Процесс профессионального самоопределения 
личности старшеклассников в процессе обучения 
осуществляется постепенно и заканчивается вы-
бором профессии [2; 6]. ПНЛ старшеклассников, 
как социально-психологическая готовность может 
осуществляться на 3-х уровнях развития с поэтап-
ным переходом с одного уровня на другой. 

На рисунке 2 представлена трехуровневая мо-
дель развития ПНЛ старшеклассников через со-
циально-психологическую готовность совершить 
выбор профессии. Рассмотрим каждый уровень 
более подробно. 

I (низкий) уровень ПН личности старшеклас-
сников характеризуется отсутствием готовности 

к выбору профессии, профессиональных намере-
ний и их мотивации, интересующей области про-
фессии. Познавательные интересы учащихся но-
сят поверхностный и неустойчивый характер; про-
фессиональные интересы неопределенны, либо 
отсутствуют совсем. У старшеклассников слабо 
выражены потребности в познании, достижении, 
реализации своих способностей, полное отсутствие 
потребности в профессиональной деятельности 
на фоне представленности потребности в обще-
нии. Имеется частичная сформированность жиз-
ненных и профессиональных ценностных пред-
ставлений. Наблюдается отсутствие трудовых 
и нравственных идеалов. 

II уровень (средний уровень) ПН личности стар-
шеклассников является особенно динамичным. Он 
характеризуется наличием профессиональных на-
мерений, которые носят неустойчивый, расплыв-
чатый характер. Мотивация профессиональных 
намерений может касаться отдельных характеристик 
будущей профессии. Отдельные жизненные цен-
ностные представления старшеклассники пытают-
ся ранжировать по степени их значимости. Про-
фессиональные ценностные представления носят 
поверхностный характер. Трудовые идеалы стар-
шеклассники связывают с конкретными людьми 
и их личностными качествами, а не содержанием 
профессии. Нравственные идеалы отражают пред-
ставления старшеклассников об их будущей жиз-
недеятельности. Широкие познавательные интере-
сы старшеклассников обозначают область привле-
кательной профессиональной деятельности. 
Профессиональные интересы недостаточно сфор-
мированы. Значительно проявляются потребности 
в познании, достижении, признании. Потребности 
в профессиональной деятельности, реализации 
своих способностей в профессии могут быть сфор-
мированы недостаточно. При наличии профессио-
нальных намерений старшеклассники строят свои 
профессиональные планы, однако убежденность 
в правильности своего выбора профессии может 
быть выражена нечетко. У старшеклассников, име-
ющих II (средний) уровень ПН личности выявлена 
частичная социально-психологическая готовность 
к выбору профессии (рисунок 2). 
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Рисунок 2. – Трехуровневая модель профессиональной направленности личности 
старшеклассников 
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Рисунок 2 – Трехуровневая модель профессиональной направленности личности старшеклассников
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III (высокий) уровень ПН личности старше-
классников характеризуется наличием сформиро-
ванных профессиональных намерений, способов 
получения конкретной профессии. У старшеклас-
сников сформированы запасные (резервные) ва-
рианты профессиональных намерений. Мотивация 
профессиональных намерений имеет сложную 
иерархическую структуру, в которой выделяются 
вертикальные и горизонтальные уровни значимо-
сти. Жизненные и профессиональные ценностные 
представления старшеклассников составляют 
определенную иерархическую систему. Трудовые 
идеалы старшеклассников связаны с будущей 
профессией. Наличие нравственных идеалов по-
зволяет проектировать их жизненный путь. По-
знавательные интересы старшеклассников четко 
обозначены. Профессиональные интересы про-
являются через желание получить практические 
навыки и умения в будущей профессии. Сохраня-
ется потребность в общении и признании со сто-
роны сверстников, возрастают потребности в по-
знании и достижении, в реализации своих способ-
ностей в профессиональной деятельности. Чаще 
всего старшеклассники убеждены в правильности 
своего профессионального выбора. III (высокий) 
уровень ПН старшеклассников проявляется как 
социально-психологическая готовность к выбору 
профессии.

Не только ПН личности в целом, но и ее струк-
турные компоненты такие, как потребности, цен-
ностные представления, интересы и т. д., могут 
быть представлены качественно специфическими 
системами со «встроенным» метасистемным уров-
нем. Особенностью системно-уровневого подхода, 
при изучении ПН личности как метасистемы явля-
ются свойства ее иерархического, «вертикального» 
(уровневого) строения, лежащие в основе ее орга-
низации [1, с. 77] (см. рисунок 1).

Процесс развития ПНЛ старшеклассников управ-
ляем, что подтверждается в ходе исследования, 
в котором приняли участие 130 учащихся 9–10 клас-
сов ГУО «Средняя школа № 125 г. Минска» в пери-
од 2020-2023 учебных годов. Все учащиеся, уча-
ствующее в исследовании, были разделены на 
2 группы (контрольная и экспериментальная) по 
75 старшеклассников в каждой из групп. 

Результаты диагностики «Методики определения 
основных мотивов выбора профессии» (Е. М. Пав-
лютенков) показали, что в иерархии мотивов уча-
щихся 9-х и 10-х классов имеются общие тенденции. 
Однако у девятиклассников как экспериментальных, 
так и контрольных групп опосредованные мотивы: 
«желание быть самостоятельным» (U = 14,3), «про-
фессия престижна» (U = 11,9), «потребность данной 
профессии в народном хозяйстве» (U = 10,65) за-
нимают высокие ранговые места в иерархии моти-
вов выбора профессии. У учащихся 10-х классов 
в сфере мотивации произошло смещение из об-
ласти опосредованных мотивов в область мотивов, 
которые непосредственно связаны с профессией: 
«профессия творческая» (U = 41,2); «профессия 
привлекает характером труда» (U = 36,9); «про-
фессия привлекает условиями труда» (U = 24,9). 

Социально-психологическая готовность стар-
шеклассников к выбору профессии выступает как 
предрасположенность личности к определенной 

активности, предшествующей развертыванию ре-
альных действий, связанных с профессиональным 
самоопределением. Она придает профессиональ-
ному становлению личности старшеклассников 
определенную устойчивость. Ряд авторов рассма-
тривают готовность старшеклассника как психоло-
гическое состояние в системе подготовки его к тру-
ду и выбору профессии [6]. 

В ходе исследования были изучены уровни 
ПНЛ старшеклассников через выявление уровней 
социально-психологической готовности обучаю-
щихся к сознательному выбору профессии. Полу-
ченные данные о состоянии готовности учащихся 
9-х и 10-х классов к выбору профессии представ-
лены в таблице.

Таблица 1 – Уровни готовности 
старшеклассников к выбору профессии (%)

Уровни готовности 
старшеклассников 

к выбору профессии

9 класс 10 класс

Итого

Эк
сп

ер
.

Ко
нт

р.

Об
ще

е

Эк
сп

ер
.

Ко
нт

р.

Об
ще

е

Не готовы 26 20 23 0 2 1 12
Частично готовы 22 24 23 6 8 7 15
Готовы 52 56 54 94 90 92 73

Анализ полученных данных свидетельствует 
о том, что из 73 % старшеклассников 54 % девяти-
классников (52 % экспериментальной и 56 % кон-
трольной групп) и 92 % десятиклассников (94 % экс-
периментальной и 90 % контрольной групп) счита-
ют себя готовыми совершить выбор профессии. 
Полученные результаты в целом характеризуют 
высокий уровень готовности и, как следствие, вы-
сокий уровень профессиональной направленности 
старшеклассников к выбору профессии.

Однако 23 % девятиклассников (26 % экспери-
ментальной и 20 % контрольной групп) и 1 % деся-
тиклассников (0 % экспериментальной и 2 % кон-
трольной групп) не считают себя готовыми выбрать 
будущую профессию. Из таблицы 1 видно, что при-
сутствует возрастная динамика готовности выбора 
профессии учащимися 9-х и 10-х классов. У десяти-
классников существенно возрастает профессиональ-
ная направленность как социально-психологическая 
готовность к выбору профессии (92 %) по сравнению 
с учащимися 9-х классов (54 %). 

В качестве основы работы в экспериментальных 
группах учащимся 9-10 классов был предложен 
факультативный курс «Мое профессиональное бу-
дущее», тематика которого учитывала возрастные 
особенности и интересы старшеклассников, вклю-
чала в себя профессиональное просвещение и проф-
консультации. В начале и в конце исследования 
в экспериментальных и контрольных группах было 
проведено психодиагностическое обследование. 

Анализ результатов исследования с использо-
ванием критерия Манна – Уитни позволил обнару-
жить статистически значимые различия уровней 
профессиональной направленности личности стар-
шеклассников в контрольных и экспериментальных 
группах. Так, количество девятиклассников с низким 
уровнем ПН в контрольных группах уменьшилось 
на 2 %, в экспериментальных – на 8 %. Нет значи-
мых изменений у учащихся с высоким уровнем ПН 
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в контрольных группах (количество увеличилось на 
1 % в IX классе, на 2 % – в X классе). В экспери-
ментальных группах таких учащихся стало значи-
тельно больше: в IX классе на 12 %, в X – на 15 %. 
Для учащихся со средним уровнем ПН в контроль-
ных группах наблюдается увеличение: в IX 
и в X классе на 1%, в экспериментальных – умень-
шение: в IX классе – на 4 %, и X классе – на 6 %. 
Средний уровень ПН личности старшеклассников 
отличается наибольшей динамичностью, что может 
привести в зависимости от условий образователь-
ной среды к переходу на более высокий (III уровень) 
или низкий (I уровень).

Заключение. В процессе профессионального 
самоопределения разработана трехуровневая мо-
дель профессиональной направленности личности 
старшеклассников, выражающаяся в разных со-

циально-психологических установках. Эмпирически 
доказано, что наиболее эффективное развитие 
уровней профессиональной направленности лич-
ности старшеклассников осуществляется при ус-
ловии проведения профориентационного курса 
с обязательным включением профконсультаций. 
Статистически значимое уменьшение низкого уров-
ня и увеличение среднего и высокого уровней в экс-
периментальных группах является показателем 
положительного изменения в структуре ПНЛ стар-
шеклассников. 

Изучение ПНЛ учащихся старших классов в про-
цессе обучения отражают современные тенденции 
развития личности в процессе профессионального 
самоопределения и могут быть использованы для 
организации профориентационной работы со стар-
шеклассниками.
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